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СЕКЦИЯ 9 
 

СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
КАДАСТР И ИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
УДК 332.2 
Авдеев А.Н. – магистрант 
ВЛИЯНИЕ КАМЕНИСТОСТИ, ДЛИНЫ ГОНА И СЛОЖНОСТИ 
КОНФИГУРАЦИИ ПОЛЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
Научный руководитель – Колмыков А.В. – кандидат эк. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В настоящее время производство в агропромышленном 

комплексе республики характеризуется интенсивным потреблением 
всех видов энергоресурсов, поэтому одной из важнейших задач, стоя-
щих перед современным сельским хозяйством, является внедрение 
энергосбережения. Увеличивать валовой выход продукции необходи-
мо не только за счет роста посевных площадей, но и за счет улучшения 
качества земель. 

Цель данной работы заключается в исследовании влияния про-
странственных факторов на энергетическую эффективность возделы-
вания основных сельскохозяйственных культур. 

Объектом изучения служат производственные процессы в расте-
ниеводстве. Исследование выполнено с использованием методики, 
разработанной в УО «БГСХА» [1, 2]. 

Материалы и методика. В процессе исследования использовались 
абстрактно-логический, нормативный, индукции, дедукции и другие 
методы, материалы оценки пространственных условий землепользова-
ний, проекты внутрихозяйственного землеустройства, ранее выпол-
ненные нами исследования, специальная, нормативная и справочная 
литература. 

Обсуждение результатов. В состав пространственных факторов, 
влияющих на энергетическую эффективность возделывания опреде-
ленной сельскохозяйственной культуры, входят длина гона, угол скло-
на, степень изрезанности поля препятствиями, сложность его конфи-
гурации, влажность, каменистость, удельное сопротивление почв и 
расстояние грузоперевозок. 

В процессе исследований нами рассматривалось влияние на энерго-
затраты только трех факторов – каменистости, длины гона и сложно-
сти конфигурации поля, остальные составляющие принимались посто-
янными со значениями: степень изрезанности полей препятствиями 
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равная 5, удельное сопротивление почвы - 46 кПа, влажность - 20 %, 
угол склона - 1

0
. 

Энергетические затраты определялись при возделывании зерновых 
культур при урожайности 40 ц/га, картофеля – 220, корнеплодов – 400,  
кукурузы на зеленый корм – 280, льна – 12 ц/га. Длина гона поля из-
менялась от 200 до 800 м, класс сложности конфигурации от 1 до 5, а 
каменистость  от 1 до 10 м

3
/га.  

Все расчеты сведены в таблице. 
Расчеты величины энергозатрат производились по формулам [2]: 

для зерновых: kgwrzhЭв 6,65,38122285531,31516508574 , (4) 

для картофеля: kgwrlzhЭв 9,98,6220147981,5248106914142 ,(5) 

для корнеплодов: kgwrlzhЭв 85116438972,420286811482 , (6) 

для кукурузы: kgwrlzhЭв 1,34114224353,31627098460 , (7) 

для льна: kgwrlzhЭв 8,45,309723282,21205176836 ,   (8) 

где h – угол склона, град.; z – степень изрезанности полей препятствия-
ми; l – длина гона, м; r – класс сложности конфигурации; w – влажность, 
%; g – удельное сопротивление почв, кПа; k – каменистость, м

3
/га. 

Анализ приведенных данных показывает, что при уменьшении 
длины гона с 800 до 200 м энергозатраты возрастают: по кукурузе (на 
зеленый корм) на 17,5%, по многолетним травам на 18,1%, по зерно-
вым, картофелю, льну и корнеплодам на 18,2%. Изменение каменисто-
сти от 1 до 10 м

3
/га приводит к увеличению энергетических затрат в 

среднем на 0,5% по всем культурам. При изменении класса сложности 
конфигурации поля от 1 до 5 энергозатраты увеличиваются на 9,98% 
для картофеля и корнеплодов, 9,78% для зерновых, 8,02% для кукуру-
зы на зеленый корм, 10,00% для льна, 9,95% для многолетних трав. 

Исследования показали, что значительное увеличение энергозатрат 
происходит при уменьшении длины гона с 800 м до 200 м. 

Учитывая то, что энергозатраты при возделывании пропашных 
культур, в особенности картофеля, выше, чем у остальных сельскохо-
зяйственных культур, их рекомендуется размещать на полях с лучши-
ми пространственными показателями. 

Заключение. Таким образом, повышение энергетической эффек-
тивности земледелия при размещении посевов сельскохозяйственных 
культур по рабочим участкам может быть достигнуто в результате 
учета пространственных условий (длины гона, каменистости, удален-
ности участка от хозяйственного центра и других) при разработке и 
внедрении проектов внутрихозяйственного землеустройства, состав-
ленных на основе энергетического подхода. 
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Технологии спутниковой навигации становятся одним из важней-

ших элементов информационных систем управления в различных от-
раслях экономики. Эффект от их внедрения достигается в результате 
оптимизации производственных процессов, повышения безопасности, 
снижения затрат ресурсов. 

Навигационная система включает 3 основных элемента[1]: 
– орбитальную группировку, состоящую из нескольких космиче-

ских аппаратов, передающих радиосигналы на определенных часто-
тах. Для нормальной работы системы требуется не менее 24 аппара-
тов; 

– систему управления и контроля, осуществляющую слежение за 
спутниками и корректирующую работу спутников. В каждой из 
имеющихся систем имеется 8  станций слежения; 

– пользовательский сегмент, который включает всё разнообразие 
аппаратуры используемой для определения координат по радиосигна-
лам пришедшим со спутников. 

Практически долгое время координаты по спутниковым измерени-
ям можно было определить, только используя американскую систему 
NavSTAR. Эта система использовала две частоты для передачи изме-
рительных радиосигналов и практически вся имеющаяся аппаратура 
создана исключительно для работы с данной системой. Российская же 
система номинально осуществляла свое функционирование, но из-за 
резкого сокращения финансирования, имеющаяся группировка спут-
ников не обеспечивала определение координат с высокой точностью.  

Локальные конфликты начала XXI заставили весь мир искать аль-
тернативы американской системе. Так как система навигации имеет 
двойное назначение, то американские военные в случае конфликтов 
вводили специальные помехи в сигнал, избавиться от которых граж-
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данская аппаратура не способна. Это приводило к резкому снижению 
точности определения координат и сбоям в работе техники исполь-
зующих спутниковую навигацию.   

В таких условиях Россия начала работы по восстановлению своей 
орбитальной группировки, а также по разработке аппаратуры по 
приему сигналов, учитывая ее несовместимость с американской сис-
темой. Наряду с этим приняты специальные программы по развитию 
применения систем спутниковой навигации в стране. В настоящее 
время орбитальная группировка включает 28 спутников[2]: постоянно 
работают 23-24 спутника, по 2-3 спутника находятся на техническом 
обслуживании и 2 в резерве. 

Второй страной, которая резко активизировала свою работу по 
развитию собственной системы навигации, явился Китай. В этой 
стране разработана система Компас (BEIDOU) с 35 спутниками на 
орбите. В настоящее время на орбиту выведено уже 9 спутников. 
Особенностью данной системы явилось то, что она включает не-
сколько спутников находящихся на геостационарной орбите. Это об-
стоятельство позволяет резко повысить точность определения коор-
динат в условиях городской застройки [3].  

С 2006 года развивается индийская региональная спутниковая сис-
тема IRNSS. Согласно проекту она должна насчитывать 7 космиче-
ских аппаратов и обслуживать территорию Индии и сопредельных 
стран. 

Также Индия разрабатывает вспомогательную космическую сис-
тему SBAS, которая позволит повысить точность определения коор-
динат приемниками системы NavSTAR.  

Также вспомогательную систему QZSS для NavSTAR разрабаты-
вает Япония. Согласно проекту космический сегмент должен вклю-
чать 3 спутника, расположенных на геостационарной орбите. Испы-
тания первого спутника системы показали значительное повышение 
точности определения координат в условиях городской застройки. 

В 2011 году через 10 лет после начала разработки системы Gallileo 
выведен на орбиту первый ее спутник. Готовы к запуску еще 16 спут-
ников, их планируется вывести в конце 2011- начале 2012 года. Нача-
ло полноценной работы данной системы ожидается в 2013, когда ор-
битальная группировка будет насчитывать 30 спутников [4]. Gallileo 
будет работать на тех же частотах что и NavSTAR. Это позволит ис-
пользовать уже имеющуюся аппаратуру, повысит точность определе-
ния координат и надежность системы навигации. 

Также планируется глубокая модернизация системы NavSTAR 
связанная с увеличением количества спутников и используемых ра-
диочастот. 

Анализируя современные тенденции развития спутниковых систем 
навигации можно сделать вывод, что наиболее развитые страны мира 
хотят иметь надежные системы с высокой точностью определения 
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координат объектов. И чтобы возможность навигации и выполнения 
других работ не зависела от политической воли других стран. Нали-
чие нескольких систем навигации позволит решить эту задачу. 
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Введение. Внутрихозяйственное землеустройство призвано созда-

вать такие формы организации территории, которые обеспечили бы 
полное, рациональное, эффективное использование каждого участка 
земли, а также благоприятные условия для научной организации труда 
и производительного использования машинно-тракторного парка в 
целях экономии времени и ресурсов. 

Без его проведения невозможно организационно-хозяйственное ук-
репление сельскохозяйственных предприятий, организация их эффек-
тивного производства, повышение уровня интенсивности использова-
ния земли, внедрение научно обоснованных систем земледелия и т.д. 

Организация и устройство территории позволяют создать условия 
для роста производства сельскохозяйственной продукции при мини-
мальных затратах труда и средств, рационального размещения элемен-
тов производства, требующих закрепления на местности, обеспечения 
стабильности в их функционировании, эффективности природопользо-
вания и защиты окружающей среды, успешного внедрения прогрес-
сивных технологий и систем ведения хозяйства. 

Целью данного исследования является организация территории 
СПК «Подлесье – 2003» Слуцкого района Минской области. 

Материалы и методика. В процессе работы использованы мате-
риалы статистической отчетности данного предприятия. При решении 
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рассматриваемых вопросов применены статистический и расчетно-
вариантный методы научных исследований. 

Обсуждение результатов. Первым этапом разработки проекта 
внутрихозяйственного землеустройства стали подготовительные рабо-
ты, в результате проведения которых проанализированы природно-
экономические условия и установлены перспективы развития произ-
водства объекта проектирования. Далее обоснованы вопросы органи-
зации земель, намечена их трансформация, составлена проектная экс-
пликация и выполнено размещение массивов сельскохозяйственных 
земель. 

Важным вопросом внутрихозяйственной организации территории 
является проектирование системы севооборотов и размещение посевов 
сельскохозяйственных культур, в основу решения которого положены 
эколого-технологически однородные рабочие участки.  

Формирование рабочих участков проведено с учетом сведений о 
типе и механическом составе, степени окультуренности, характере 
водно-воздушного режима, степени эродированности, площади конту-
ров и других факторов. 

Рабочие участки запроектированы площадью не менее трех гектар 
в границах топографических контуров, путем их деления или объеди-
нения смежных и близко расположенных небольших по площади па-
хотных участков, исходя из их почвенной, технологической и экологи-
ческой однородности. В СПК «Славгородский» на пахотных землях 
сформировано 58 рабочих участков со средней площадью 38,4 га. При 
этом минимальная площадь рабочего участка составляет 5,5 га, макси-
мальная – 117,9 га. 

Сформированным рабочим участкам дана эколого-техноло-
гическая и агротехническая характеристика. Эколого-технологи-ческая 
характеристика включает данные о типе почв, степени увлажнения, 
мелиоративном состоянии, механическом составе, каменистости, эро-
дированности, конфигурации, длине гона, уклоне, удаленности от 
производственного центра. 

Агротехническая характеристика представляет собой систему оце-
ночных баллов пахотных земель при возделывании основных сельско-
хозяйственных культур на конкретном рабочем участке в зависимости 
от его площади, типа и механического состава почв, степени эродиро-
ванности и других факторов. 

Оценка сравнительной пригодности рабочих участков для возделы-
вания основных сельскохозяйственных культур проведена по трем 
группам факторов: почвенным условиям, технологическим свойствам 
земель и экологическим условиям. По ее результатам сформированы 
две эколого-технологические группы рабочих участков. Первая группа 
объединяет участки, пригодные для возделывания всех культур 
(460,6 га), вторая – с ограничением возделывания пропашных 
(206,8 га).  
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Данные эколого-технологической группировки использованы при 
обосновании системы севооборотов в хозяйстве. 

В СПК «Славгородский» разработано два варианта организации се-
вооборотов. По первому варианту каждая эколого-технологичес-кая 
группа рабочих участков принята в качестве севооборотного массива с 
формированием полей севооборотов из участков данной группы. 

Исходя из структуры посевов, площадей рабочих участков, количе-
ства севооборотов и почв, установлено количество полей в севооборо-
тах и подобрана схема чередования культур. Размещение культур про-
изведено с учетом их предшественников и фитосанитарных требова-
ний. В первую очередь размещены наиболее ценные культуры. В ре-
зультате в каждой бригаде организовано по два севооборота. В первой 
бригаде первый севооборот запроектирован на площади 559,8 га со 
средней площадью поля 93,3 га, второй – на площади 215,3 га со сред-
ней площадью поля 43,0 га. Во второй бригаде данные площади соста-
вили соответственно 666,8 га (средняя площадь поля 111,0 га) и 
162,5 га (средняя площадь поля 54,2 га). В третьей бригаде первый 
севооборот со средней площадью поля 87,0 га занимает 434,8 га, вто-
рой со средней площадью поля 63,0 га – 189,4 га. Максимальные от-
клонения фактической площади полей от средней по севооборотам не 
превышает 12 %. 

По второму варианту принято, что чередование культур будет про-
изводиться не в пространстве, а во времени, то есть для каждого рабо-
чего участка разработан свой севооборот.  

Ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур по 
рабочим участкам выполнено на три года с использованием ПЭВМ. 
Для этого разработаны пять файлов: матрица условного дохода от воз-
делывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам; пло-
щади рабочих участков; площади посева сельскохозяйственных куль-
тур; предшественники; сроки возврата культур на рабочий участок. 

С целью установления лучшего из разработанных вариантов раз-
мещения посевов сельскохозяйственных культур, произведена их 
оценка по экономическим критериям, в частности, по выходу энергии 
от возделывания сельскохозяйственных культур на конкретном рабо-
чем участке с учетом матрицы энергетической эффективности. Сред-
негодовой размер условного дохода по вариантам организации сево-
оборотов приведен в таблице. 

 
Среднегодовой условный доход по вариантам организации севооборотов 

 

Варианты 
Среднегодовой условный 

доход, тыс. руб. 
Эффект лучшего 

варианта, тыс. руб. 
1 758639 - 
2 786820 28181 
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Данные таблицы показывают, что с экономическим эффектом 
28181 тыс. руб. лучшим является второй вариант организации системы 
севооборотов, т. е. ежегодное размещение посевов сельскохозяйствен-
ных культур по рабочим участкам. 

Заключение. Данное проектное решение обеспечивает наиболее 
полное и эффективное использование земель, позволяет получить 
большой объем продукции растениеводства, сократив при этом затра-
ты на ее производство. 
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Введение. Несмотря на то, что после аварии на Чернобыльской 

АЭС прошло более 20 лет, проблема получения сельскохозяйственной 
продукции с минимальным содержанием радионуклидов весьма акту-
альна, т.к. в настоящее время в Республике Беларусь имеется 
1,2 млн. га сельскохозяйственных земель, загрязненных радиоцезием с 
плотностью 1–40 Ки/км

2
.  

Материалы и методика. В работе использованы современные 
публикации по проблеме оценки эффективности использования радио-
активно загрязненных земель сельскохозяйственных предприятий, а 
также монографический метод исследований. 

Обсуждение результатов. Комплексная организация территории 
представляет собой совместное решение целого ряда взаимосвязанных 
вопросов, касающихся формирования землепользований, внутрихозяй-
ственного их устройства, размещения лесомелиоративных насажде-
ний, гидротехнических сооружений, объектов мелиоративного строи-
тельства и т.д. В условиях радиоактивного загрязнения местности, 
кроме того, она включает комплекс организационных, агротехниче-
ских, агрохимических и технологических мероприятий, направленных 
на получение продукции с допустимым содержанием радионуклидов. 
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Организационные мероприятия предусматривают проведение ин-
вентаризации земель с составление картограммы плотности их загряз-
нения; прогноз содержания радионуклидов в сельхозпродукции с по-
следующим подразделением площадей для производства культур на 
продовольственные, кормовые цели, получение семенного материала и 
техническую переработку; исключение земель из хозяйственного ис-
пользования и наоборот; изменение структуры посевных площадей и 
переспециализацию отраслей производства, а так же организацию ра-
диационного контроля продукции. 

Агротехнические мероприятия заключаются в увеличении доли по-
сева культур с низким выносом радионуклидов, осуществление корен-
ного улучшения луговых земель, гидромелиорации, предотвращении 
вторичного загрязнение за счет комплекса противоэрозионных меро-
приятий, а также применением средств защиты растений. Агрохимиче-
ские мероприятия направлены на оптимизацию физикохимических 
свойств почв путем известкования, внесения органических, минераль-
ных и микроудобрений. 

Технологические включают различные способы уборки, обработки 
урожая с целью предотвращения вторичного его загрязнения и сниже-
ния концентрации радионуклидов, а также специальную систему 
кормления животных с применением ферроцинсодержащих препара-
тов. 

Система вышеуказанных мероприятий намечается на основании 
радиационной съемки территории хозяйства. 

Прогнозирование содержания радионуклидов в урожае позволяет в 
зависимости от плотности загрязнения заблаговременно вносить изме-
нения в структуру посевных площадей, планы размещения культур по 
полям севооборотов, дифферецированно использовать получаемую 
продукцию (на производственные цели, фураж, продовольствие, про-
мышленную переработку и т.д.). Прогноз учитывает биологические 
свойства культур, плотность загрязнения почв, их гранулометрический 
состав и агрохимические характеристики и базируется на коэффициен-
тах пропорциональности при уровне радиационного загрязнения 
1 Кu/км

2
. 

При определении целевого использования сельскохозяйственных 
земель исходят из плотности их загрязнения радиоактивными вещест-
вами, а также из принадлежности возделываемых на них культур к 
продуктам пищевого или иного назначения. На землях с относительно 
низкой плотностью загрязнения целесообразно размещать кормовые 
культуры, используя их на сено, сенаж, силос и т.п., поскольку про-
дукция животноводства всегда является более "чистой" по сравнению 
с кормами. Участки с незначительной плотностью радиационного за-
грязнения можно выделять под продовольственные культуры. В зонах 
с относительно высоким уровнем загрязнения целесообразно преду-
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сматривать производство технических масличных и эфиромасличных 
культур, а также ведение семеноводства любых видов сельскохозяйст-
венных культур [2]. 

Переспециализация отрасли растениеводства как защитный прием 
основывается на видовых различиях растений в поглощении радиоизо-
топов из почвы, которые ярко выражены в коэффициентах пропорцио-
нальности. Наиболее эффективным и не требующим больших капита-
ловложений является выведение из структуры посевных площадей 
сельхозкультур с максимальным накоплением радионуклидов – люпи-
на, гороха, гречихи и других, а также насыщение севооборотов зерно-
выми, картофелем, корнеплодами по мере повышения степени загряз-
нения почв. При размещении и подборе культур необходимо учиты-
вать общебиологические требования к предшественникам и плодоро-
дию почв.  

Основная продукция зерновых культур и картофеля с концентраци-
ей Cs-137 в пределах республиканских допустимых уровней может 
быть получена на дерново-подзолистых почвах в зонах, где допускает-
ся проживание населения и ведение сельского хозяйства. При высокой 
плотности радиоактивного загрязнения ограничивается использование 
соломы на корм коровам, поэтому по мере повышения плотности за-
грязнения почв необходимо насыщать севообороты зерновыми куль-
турами, картофелем и корнеплодами. Из зерновых культур менее тре-
бовательна к плодородию почв, предшественникам и степени загряз-
нения озимая рожь по сравнению с озимой пшеницей.  

На дерново-подзолистых почвах клевер накаливает на 30% меньше 
радиоцезия, чем многолетние злаковые травы. Следовательно, при 
плотности загрязнения таких почв до 15 Кu/км

2
, наиболее пригодны 

клеверо-злаковые травосмеси, что исключает необходимость примене-
ния повышенных доз азотных удобрений. Однолетние бобово-
злаковые смеси более пригодны, чем многолетние злаковые при высо-
кой плотности загрязнения дерново-подзолистых почв. С учетом вы-
шеизложенных фактов производится подбор культур для возделыва-
ния в конкретных условиях хозяйства. 

Много радионуклидов накапливают луговые земли, что связано в 
первую очередь с поглощением травами питательных элементов из 
маломощной дернины, в которой сосредоточено подавляющее количе-
ство (около 90%) выпавших радиоактивных веществ, а удельная ак-
тивность этого слоя в 4-5 раз выше активности пахотного горизонта 
при одинаковой плотности загрязнения. 

Исследования показывают, что при коренном улучшении наблюда-
ется снижение плотности загрязнения верхнего пахотного горизонта 
глубиной 0-20 см в 1,3-11 раз, что позволяет сократить концентрацию 
радионуклидов в травостое до 35 раз, а, следовательно, получать "чис-
тые" корма [1]. 
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Обязательному коренному улучшению подлежат естественные лу-
говые земли, плотность загрязнения которых превышает 15 Кu/км

2
. 

При уровне загрязнения цезием-137 от 2 до 15 Кu/км
2
 возможно осу-

ществление и коренного и поверхностного улучшения с ежегодным 
внесением удобрений и подсевом трав [1]. 

Заключение. Предложенный комплекс мероприятий направлен на 
получение экологически «чистой» сельскохозяйственной продукции, 
отвечающей санитарно-гигиеническим нормам содержания радиоак-
тивных веществ. Его выполнение дает возможность наиболее полно 
учесть плотность радиоактивного загрязнения территории при органи-
зации использования сельскохозяйственных земель и обеспечить ра-
диационную безопасность населения. 
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Введение. Проблемы использования и охраны земельных, как и 

всех других природных ресурсов приводят к деградации внешней сре-
ды и связанному с этим сокращению ее социальных функций, а, следо-
вательно, и к ухудшению условий жизнедеятельности общества. Осо-
бенно важно намечаемые хозяйственные нагрузки на ландшафт регу-
лировать в соответствии с его естественной структурой, то есть учи-
тывать те или иные природные факторы, нарушение которых неизбеж-
но повлечет возникновение отрицательных процессов, к изменению 
ландшафтно-экологического равновесия [2]. 

Материалы и методика. В основу исследований положен анализ 
литературных источников с применением монографичекого метода. 
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Обсуждение результатов. Одним из инструментов, направленных на 
оптимизацию природной среды в целях наиболее эффективного исполь-
зования природных ресурсов, является определение параметров экологи-
ческой устойчивости территории. В прогнозах устойчивости экологиче-
ского равновесия среды необходимо использовать многокритериальную 
основу: рациональное использование биосферных ресурсов, почвообразо-
вательный процесс, экологизация продукции, равновесное функциониро-
вание ландшафтно-территориальных комплексов, социально-
экологические условия и др. [3]. 

По степени антропогенной преобразованности выделяют пять ос-
новных категорий систем: саморегулируемые системы заповедно-
биосферных зон; близкие к природным саморегулируемым со слабо-
изменённым растительным сообществом; с умеренно нарушенным и 
частично саморегулируемым режимом функционирования; преобразо-
ванные, антропогенно-регулируемые гео- и агроландшафтные систе-
мы; антропогенно-преобразованные и нерегулируемые гео- и агро-
ландшафтные системы [1]. 

Согласно основных критериев антропогенных изменений параметр 
экологической устойчивости может быть выражен уровенной функцией 
[1]:  

а
а

К
а

с

уст

,                                                              (1) 

где ас – уровень саморегулируемости геосистемы объекта,  
      аа – уровень антропогенеза.  
Показатель ас определён экспериментальным путём для каждой из 

пяти основных категорий систем[1]. 

В свою очередь 
i

i
а Па

4

1

,   άi Є (S, ОС, ИЭ, LЕ),                     (2) 

где S – синантропность флоры; 
      Ос – осушенность территории,  
      ИЭ – индекс экологического разнообразия, 
      LЕ – воднобалансовый критерий [1]. 
Выполненные расчёты позволяют отметить, что для природных 

экосистем аа<0,2, антропогенизированных экосистем 0,2<аа<0,6, ан-
тропогенных систем и агроэкосистем аа>0,6. 

Динамика изменения параметров экологической устойчивости тер-
ритории позволяет отметить, что преобразования могут быть выраже-
ны функцией, близкой линейной, а возврат к первоначальному состоя-
нию практически невозможен.  

Заключение. Конкретные пути организации территории зависят не 
только от природной структуры самого ландшафта, но и от поставлен-
ных задач использования земельного фонда конкретного ландшафта. В 
настоящее время отсутствует единая система учета ландшафтных ре-
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гиональных различий. Это относится в особенности к ландшафтам с 
неустойчивым природным равновесием.  

При планировании и управлении земельными ресурсами необхо-
димо учитывать параметры агроэкологической устойчивости террито-
рии. Обеспечить заданный уровень потребности и гарантировать ми-
нимальную экологическую нагрузку возможно с помощью агроэколо-
гического районирования, основанного на принципах физико-
географического и эколого-экономического районирования. 
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Введение. Согласно действующему законодательству (ст. 27-

30 Кодекса о земле) в компетенцию государственных органов, осуще-
ствляющих регулирование и управление в области использования и 
охраны земель, входит ведение государственного контроля за их ис-
пользованием и охраной. В соответствии со ст. 1 Кодекса о земле под 
ним понимается деятельность государственных органов, направленная 
на предотвращение, выявление и устранение нарушений законодатель-
ства об охране и использовании земель, осуществляемая в соответст-
вии с законодательными актами [1]. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили материалы ведомственной отчетности по форме № 1 – зем-
леустройство, нормативные правовые акты. В процессе работы приме-
нялись монографический метод, метод статистического анализа, ком-
пьютерные технологии. 

Обсуждение результатов. Согласно сводным данным областных и 
Минской городской землеустроительных служб, в течение 2010 г. на 
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территории республики было выявлено 2592 нарушения земельного 
законодательства. В структуре выявленных нарушений преобладаю-
щими являются неиспользование земель и самовольное занятие зе-
мельных участков − 775 (26,2%) и 788 (26,7%) соответственно. Неце-
левое использование земель занимает 3,6% (108 нарушений); 
3,4% (102 нарушения) приходится на несвоевременный возврат зе-
мель; 1,8% (53 нарушения) − на уничтожение межевых знаков; нару-
шение порядка снятия, использования и сохранения плодородного 
слоя почвы занимает 22,4% (660 нарушений), также имеют место про-
чие нарушения − 3,6% (106 нарушений). На рис.1 графически пред-
ставлена структура нарушений земельного законодательства, выяв-
ленных на территории республики в течение 2010 г. 

Характеристика ведения государственного контроля за использова-
нием и охраной земель в разрезе административно-территориальных 
единиц Республики Беларусь представлена в табл. 1, из которой видно, 
что наибольшее количество выявленных правонарушений зафиксиро-
вано в Гомельской области (716 нарушений), а наименьшее − в Брест-
ской (136 нарушений). К концу года количество устраненных наруше-
ний составило в Минской области 398 единиц, в Могилевской − 256, в 
Гомельской − 700, в Гродненской − 262, в Брестской − 181, в Витеб-
ской − 643 и в г. Минске − 95 единиц. Данное несоответствие количе-
ства выявленных и количества устраненных нарушений обуславлива-
ется наличием неустраненных правонарушений на начало года. 

 

 
Рис.1. Структура нарушений земельного законодательства, 

выявленных на территории Республики Беларусь в течение 2010 г. 
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Т а б л и ц а 1. Характеристика ведения государственного контроля  
за использованием и охраной земель в разрезе  

административно-территориальных единиц Республики Беларусь 
 

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы 

Выявлено  
нарушений земельного 

законодательства 

Устранено  
нарушений земельного 

законодательства 

количество, 
ед. 

на площади, 
га количество, 

ед. 
на площа-

ди, га 

Минская обл. 421 357,104 398 332,614 
Могилевская обл. 209 352,800 256 546,830 
Гомельская обл. 716 509,860 700 482,270 
Гродненская обл. 424 302,431 262 153,260 
Брестская обл. 136 257,640 181 259,560 
Витебская обл. 525 755,017 643 863,289 
г. Минск 161 38,510 95 16,080 
Итого 2592 2573,362 2535 2653,903 

 
Количество выявленных случаев неиспользования земель преобла-

дает в Минской области (250 нарушений). Наибольшее количество 
нецелевого использования земельных участков выявлено в г. Минске − 
42 нарушения, наименьшее − в Могилевской и Витебской областях (по 
четыре нарушения). Нарушение порядка снятия, использования и со-
хранения плодородного слоя почвы выявлено только на территории 
трех областей: Гомельской (256 нарушений), Витебской (396 наруше-
ний) и Гродненской (восемь нарушений). Наибольшее количество 
уничтоженных межевых знаков отмечено на территории Гродненской 
области (42 нарушения), а случаев нарушения сроков возврата времен-
но занимаемых земель зафиксировано в Гомельской области (28 нару-
шений) и г. Минске (51 нарушение). 

Заключение. Согласно вышеизложенному, специалистами земле-
устроительных служб исполнительных комитетов республики ведется 
государственный контроль за использованием и охраной земель. Они 
также добиваются своевременного устранения выявленных нарушений 
земельного законодательства, в структуре которых преобладающими 
являются неиспользование земель и самовольное занятие земельных 
участков. 
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Введение. В настоящее время кадастровая оценка земель в Белару-

си нашла достаточно широкое применение на практике, и ее результа-
ты используются для самых различных целей. Она выполнена высоко-
квалифицированными специалистами, утверждена местными исполни-
тельными комитетами, а кадастровая стоимость земельных участков 
внесена в регистр стоимости земельных участков государственного 
земельного кадастра. Тем не менее, на практике есть случаи, когда 
результаты оценки земель оспариваются по причине слишком высокой 
стоимости земельных участков. Все это требует пересмотр методики 
оценки, которая наиболее точно учтет все особенности участка. 

Обсуждение результатов. На территории Республики Беларусь 
первый тур поучастковой кадастровой оценки земель был проведен в 
1992-1998 гг. для установления размеров платежей за предоставленные 
во владение, пользование и собственность земельные участки (первый 
тур кадастровой оценки). 

Результаты оценки утверждены приказом Госкомзема от 28 декаб-
ря 1999 г. №01-4/219 и с 1 января 2000 г. введены в действие. 

Особенность проведения первого тура кадастровой оценки в том, 
что она проводилась на уровне рабочего участка. Кроме плодородия 
она учитывает также технологические свойства этих участков, влияю-
щие на величину затрат при выполнении полевых работ, а также ме-
стоположение земельных участков, по отношению к внутрихозяйст-
венным производственным центрам, определяющие дифференциацию 
транспортных затрат при возделывании сельскохозяйственных куль-
тур. На основании оценочных показателей плодородия, технологиче-
ских свойств и местоположения земельных участков рассчитывались 
синтезирующие (обобщающие) показатели оценки: дифференциаль-
ный доход, нормативный чистый доход и общий балл кадастровой 
оценки. Наряду с общей оценкой проводилась оценка земельных уча-
стков с точки зрения благоприятности их для возделывания различных 
сельскохозяйственных культур. Характеристика земельных участков 
для кадастровой оценки определялась по имеющимся материалам поч-
венных, агрохимических, культуртехнических, мелиоративных и дру-
гих обследований с участием специалистов хозяйств и соответствую-
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щих районных исполнительных комитетов. Информация систематизи-
ровалась по рабочим (оценочным) участкам путем создания автомати-
зированной базы данных земельных ресурсов сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Обработка ин-
формации и получение оценочных показателей осуществлялась на 
ЭВМ по единой программе.  

В процессе проведения первого тура оценки плодородие сельскохо-
зяйственных земель было оценено баллами. Земли, получившие низ-
кий балл, перестали использоваться под пахотные земли: любые затра-
ченные усилия на них не окупаются. Часть неплодородных земель бы-
ла засажена лесом.  

Результаты первого тура поучастковой кадастровой оценки земель 
нашли широкое применение в сфере управления, в первую очередь в 
решении вопросов установления размеров платежей за земельные уча-
стки, оптимизации сельскохозяйственного землепользования, разра-
ботки и обоснования проектов внутрихозяйственного землеустройства 
и схем землеустройства административных районов, определения раз-
меров убытков и упущенной выгоды, причиняемых сельскохозяйст-
венным организациям в связи с изъятием или временным занятием 
земельных участков, анализа и подведения итогов хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий и др. Широкая востре-
бованность материалов кадастровой оценки земель сельскохозяйст-
венных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств предопре-
деляют необходимость периодической актуализации показателей 
оценки. За время после завершения первого тура оценки произошли 
многочисленные изменения с составе сельскохозяйственных земель, в 
названиях и границах землепользований сельскохозяйственных орга-
низаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств, обновлены материалы 
почвенного и агрохимического обследований, изменились состав и 
структура машинно-тракторного парка и стоимость применяемых в 
сельском хозяйстве ресурсов [1].  

В связи с этим по поручению Совета Министров Республики Бела-
русь от 25 июня 2008 г. №06/307-341 в 2009 году начаты работы по 
проведению второго тура кадастровой оценки земель сельскохозяйст-
венных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 
предполагаются завершить в 2012 году. В соответствии с Планом ме-
роприятий по проведению второго тура поучастковой кадастровой 
оценки, утвержденным Заместителем Премьер-министара Республики 
Беларусь Бамбизой И.М. от 27 августа 2008 г. №06/307-440, усовер-
шенствована методика и технология проведения поучастковой кадаст-
ровой оценки земель, а также подготовлен и с 1 мая 2011 г. введен в 
действие Технический кодекс установившейся практики (ТКП 302-
2011) «Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Со-
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держание и технология работ». Во всех областях республики произво-
дится подготовка и сбор исходной информации по подлежащим оцен-
ке объектам. В частности, ведется работа по корректировке методики 
кадастровой оценки земель. Из базы данных земель будут исключены 
участки, переданные под облесение и для других целей, не связанных с 
сельским хозяйством.  

В процессе совершенствования методики второго тура кадастровой 
оценки земель расширен список почв оценочной шкалы и перечень 
сельскохозяйственных культур в ней. Новая шкала включает балльную 
оценку 332 разновидностей по 15 сельскохозяйственным культурам, 
возделываемым на пахотных землях и оценку луговых земель, с разде-
лением их на улучшенные и естественные. Оценочная шкала в мето-
дике первого тура включала 266 почвенных разновидностей и 13 куль-
тур. Уточнена методика оценки окультуренности почв, степени эроди-
рованности и завалуненности. При оценке плодородия земель будут 
учтены генезис почвообразующих пород и содержание физической 
глины. Усовершенствован учет агроклиматических условий, с исполь-
зованием результатов метеонаблюдений за 1999-2008 г., где будут 
учитываться майские заморозки и явления засушливости в июне. В 
методике оценки технологических свойств и местоположения земель-
ных участков уточнены оценочные шкалы с учетом современной 
структуры машинно-тракторного парка и соответствующих типов 
норм выработки и расхода топлива на механизированные полевые и 
транспортные работы в сельском хозяйстве. Таким образом, при про-
ведении второго тура кадастровой оценки земель будет учитываться 
качество почвы, местоположение сельскохозяйственного участка, тех-
нологические условия его обработки (наличие на поле каких-либо 
препятствий - линий электропередач, кустарников, болот и т.д.), кон-
фигурация участка, его наклон. Технология подготовки исходной ин-
формации для второго тура кадастровой оценки земель базируется на 
использовании земельно-информационных систем. 

Заключение. Востребованность данных кадастровой оценки зе-
мель предопределяет необходимость их периодической актуализации, 
поскольку со временем изменяются значения и перечень факторов, 
которые учитываются или должны учитываться при кадастровой 
оценке земель. Возникают новые задачи, которые требуют уточнения 
методики и технологии проведения землеоценочных работ. 
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Введение. В современных условиях актуальным является повыше-

ние рентабельности сельскохозяйственного производства. Главный 
путь ее решения лежит в оптимизации баланса производственных и 
земельных ресурсов. Основными путями оптимизации землепользова-
ния с позиции землеустройства являются: совершенствование земель-
ных отношений; оптимизация размеров сельскохозяйственных органи-
заций и производственных подразделений; совершенствование спе-
циализации и организации производства сельхозорганизаций; интен-
сификация сельскохозяйственного производства в экологически до-
пустимых пределах; устранение недостатков землепользования; опти-
мизация размеров и размещение хозяйственных центров, земельных 
массивов производственных подразделений, сети дорог и инженерных 
коммуникаций; экологически допустимая ликвидация мелкой контур-
ности; улучшение мелиоративного состояния земель; охрана земли как 
природного ресурса и главного средства производства в сельском хо-
зяйстве от эрозии, загрязнения, заболачивания, истощения и др.[1, 3]. 

Материалы и методика. В процессе исследования использовались 
материалы почвенных исследований, данные паспортизации полей, 
экономические показатели хозяйства, нормативная и справочная лите-
ратура. Объектом научных исследований является сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Рассвет» Мостовского района 
Гродненской области  

Обсуждение результатов. Организация системы севооборотов яв-
ляется основой оптимизации землепользования, так как пахотные зем-
ли являются самыми ценными сельскохозяйственными землями. 

Анализ климатических условий хозяйства, рельефа местности, поч-
венного покрова даёт возможность сделать вывод о том, что они бла-
гоприятны для интенсивного развития животноводства и произраста-
ния всех сельскохозяйственных культур. СПК «Рассвет» Мостовского 
района Гродненской области расположен в зоне умеренно-теплого 
климата с достаточным увлажнением. Преобладающая часть террито-
рии хозяйства представлена широковолнистым рельефом. Почвенный 
покров разнообразен. Основные почвенные разновидности – дерново-
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подзолистые супесчаные и песчаные на суглинках и связных супесях, 
подстилаемые моренным суглинком.  

На момент землеустройства сельскохозяйственная организация яв-
ляется многоотраслевым хозяйством, специализирующимся в живот-
новодстве на производстве мяса и молока, а в растениеводстве – на 
выращивании зерновых культур, сахарной свеклы. 

Общая площадь хозяйства составляет 3774,9 га, сельскохозяйст-
венные земли занимают 3353,5 га, из них 2566,3 га – пахотные земли. 
В хозяйстве содержится 1916 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 540 голов коров. Удой на одну корову составляет 3800 кг, сред-
несуточный привес молодняка крупного рогатого скота – 335 г.  

Урожайность зерновых культур достигает 25,6 ц/га, картофеля – 
148,1, сахарной свеклы – 208,3 ц/га. В хозяйстве сложилась следующая 
структура посевных площадей: зерновые – 53,2 %, картофель – 
4,5, сахарная свекла – 5,1, кормовые корнеплоды – 1,5, кукуруза – 
3,4, многолетние травы – 11,9, однолетние травы – 17,4 %. 

На перспективу намечено сохранение специализации. В животно-
водстве поголовье крупного рогатого скота составит 2300 голов, в том 
числе 800 коров. Привес молодняка крупного рогатого скота увели-
чится до 600 г. Удой на среднегодовую корову составит 4000 кг. 

Урожайность сельскохозяйственных культур на расчетный период 
установлена на основании анализа фактической урожайности за по-
следние три года, нормативных показателей, полученных расчетным 
путем исходя из качества земель, доз внесения удобрений и норматив-
ной их окупаемости. По проекту предусмотрено установить следую-
щую структуру посевных площадей: зерновые – 55,0 %, сахарная свек-
ла – 4,3, кормовые корнеплоды – 1,5, кукуруза – 3,7, многолетние тра-
вы – 24,2, однолетние травы – 1,9 %. Проектом предусматривается 
иметь в хозяйстве 3372,7 га сельскохозяйственных земель, в том числе 
пахотных – 2560,0 га. 

На год составления проекта в СПК «Рассвет» организована терри-
ториальная структура управления с двумя производственными участ-
ками: производственный участок №1 с центром в д.Стрельцы и №2 с 
центром в д.Машталеры. В кооперативе сохраняется территориальная 
форма организации и управления производством. По проекту планиру-
ется сохранить количество, местоположение и размеры производст-
венных центров. Поголовье крупного рогатого скота предполагается 
разместить на имеющихся фермах в производственных центрах. 

В результате агроэкологического зонирования выделены функцио-
нальные зоны с особым режимом использования земель, для каждой 
даны рекомендации по использованию земель в них [2].  

В СПК «Рассвет» разработано два варианта организации севообо-
ротов. Для этого на пахотных землях выделено 37 однородных в эко-
лого-технологическом отношении рабочих участка. Рабочие участки 
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сгруппированы в три эколого-технологические группы. Площадь 
I группы в первой бригаде составляет 435,2 га во второй – 230,5 га. 
Площадь II группы в первой бригаде – 436,3 га, во второй – 544,2 га. 
Площадь III группы в первой бригаде – 416,2 га, во второй - 497,6 га. В 
первую группу в двух бригадах вошли участки пригодные для интен-
сивного использования, во вторую группу - участки пригодные для 
использования всех культур, кроме корнеплодов. В третью группу во-
шли участки пригодные для возделывания всех культур, кроме про-
пашных. На основе этой группировки запроектированы поля севообо-
ротов. Организовано три севооборота в первой бригаде: интенсивно 
используемые, все культуры, кроме корнеплодов, и для возделывания 
всех культур, кроме пропашных, площадь которых составляет соответ-
ственно: 435,2 га, 436,3 га и 416,2 га. По второй бригаде организовано 
также три севооборота, площадь которых составила соответственно: 
230,5 га, 544,2 га и 497,6 га. Запроектировано шесть севооборотов с 
чередованием культур в пространстве и во времени, что является пер-
вым вариантом организации севооборотов. Второй вариант разработан 
на ПЭВМ с учётом матрицы условной энергетической эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам на 
три года. 

Оценка разработанных вариантов произведена по технико-
экономическим показателям, на основании которой лучшим оказался 
второй вариант организации севооборотов, т.е. размещение посевов 
сельскохозяйственных культур по рабочим участкам. Второй вариант 
размещения посевов сельхозкультур обеспечит наиболее полное и эф-
фективное использование земель и позволит получить больший объём 
продукции растениеводства и сократить затраты на её производство.  

Заключение. В результате выполнения намеченных мероприятий 
рентабельность производства в растениеводстве может повыситься до 
40,0%, в животноводстве – до 13 %. 

Реализация предложений позволит создать в СПК «Рассвет» Мос-
товского района более благоприятные условия для ведения сельскохо-
зяйственного производства, а, следовательно, улучшение условий тру-
да и быта населения. 
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Введение. Создание и обеспечение функционирования природных 

охраняемых территорий различного ранга и статуса нашло признание 
в мировой природоохранной практике в качестве наиболее эффектив-
ной стратегии в области сохранения биологического разнообразия. В 
соответствии с принципами устойчивого развития национальные сис-
темы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) являются ос-
новным базисом естественного воспроизводства природных биологи-
ческих ресурсов, а также условием формирования и поддержания бла-
гоприятной и здоровой среды труда и отдыха нации. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили материалы статистической отчетности, нормативные пра-
вовые акты. В процессе работы применялись монографический метод, 
метод статистического анализа. 

Обсуждение результатов. В соответствии с действующим законо-
дательством в Республике Беларусь сложилась сложная система тер-
риторий, подлежащих охране. На 1 января 2007 г. в Республике Бела-
русь насчитывается 1467 особо охраняемых природных территорий. В 
систему особо охраняемых природных территорий республики входят: 

 Березинский биосферный заповедник (80,2 тыс. га); 
 4 национальных парка – «Беловежская пуща» (152,2 тыс. га), 

«Браславские озера» (71,5), «Припятский» (82,2) и «Нарочанский» 
(94 тыс. га); 

 99 заказников республиканского значения (936,1 тыс. га) и 456 – 
местного значения (309,7 тыс. га.); 

 337 памятников природы республиканского и 572 – местного зна-
чения. 

Одним из важнейших недостатков сложившейся системы особо ох-
раняемых природных территорий является тот факт, что она не охва-
тывает всего разнообразия природно-территориальных комплексов 
(ландшафтов) и особо охраняемые природные территории неравно-
значно представлены в различных ландшафтных провинциях. В соот-
ветствии с ландшафтным районированием на территории Республики 
Беларусь выделяется 5 провинций и 55 ландшафтных районов. Особо 
охраняемые природные территории республиканского значения зани-
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мают максимальные площади в Полесской провинции (45,8%), мини-
мальные – в Белорусской Возвышенной провинции (8,9 %). В Восточ-
но-Белорусской провинции до настоящего времени нет ни одной особо 
охраняемой территории республиканского значения. Развитие системы 
особо охраняемых природных территорий позволит несколько повы-
сить репрезентативность ООПТ относительно ландшафтного разнооб-
разия страны за счет объявления в пределах Восточно-Белорусской 
ландшафтной провинции заказника «Мстиславский». На территории 
Белорусской возвышенной провинции планируется объявления новых 
заказников «Быстрица», «Клевица», «Дитва». 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий состав-
ляет 1,7 млн. га, или 8% территории страны.  

 
Соотношение площадей земель ООПТ и долей земель  

в природном и близком к природному состоянии 
 

Наименование 
заповедника 

или национального 
парка 

Площадь земель 
заповедника или 
национального 
парка, тыс. га 

Доля земель в природном 
и близком к природному 

состоянии в общей площади земель 
учреждения, % 

Березинский 
заповедник 

80,2 95,6 

Национальные 
парки: 
Беловежская пуща 

87,4 90,9 

Припятский 82,2 97,2 
Браславские озера 69,1 95,3 
Нарочанский 94,0 98,0 

 
Анализ размещения ООПТ на бассейновом уровне свидетельствует, 

что значительная часть существующих и большая часть планируемых 
особо охраняемых природных территорий тяготеют к долинам рек. 
Создание целого ряда относительно небольших по площади заказни-
ков («Велута», «Волхва», «Червоное», «Лельчицы», «Морочно») вме-
сте с существующим ландшафтным заказником «Средняя Припять», 
биологическими заказниками «Лунинский» и «Бабиновичский», а так-
же Национальным парков «Припятский» позволяет сформировать раз-
витую систему охраняемых территорий в долине р. Припять. Объявле-
ние заказников «Каскад озер», «Отрубы», «Свислочско-Березинский» 
позволит создать систему особо охраняемых природных территорий в 
бассейне р. Березина, а объявление заказников «Ипуть», «Пойма 
р. Сож», «Речицкий», «Стрешинский», «Мстиславский», «Чигирин-
ский» явится важным вкладом Республики Беларусь в формирование 
системы ООПТ в бассейне р. Днепр. 

Заключение. Особо охраняемые природные территории обеспечи-
вают сохранение генофонда и служат центрами воспроизводства объ-
ектов растительного и животного мира, в их границах охраняется око-
ло 80% видов дикорастущих растений и около 30% выявленных мест 
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их произрастания, около 90% видов диких животных, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, и более 50% выявленных мест 
их обитания. 
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Введение. Государственный контроль за использованием и охра-

ной земель осуществляется в целях соблюдения всеми гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами уста-
новленного порядка пользования землями, земельными участками, а 
также иных правил и норм, предусмотренных законодательством об 
охране и использовании земель. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили нормативные правовые акты Республики Беларусь, стати-
стические данные о нарушении земельного законодательства в Костю-
ковичском районе. 

Обсуждение результатов. Одной из форм осуществления государ-
ственного контроля за использованием и охраной земель является про-
верка, проводимая должностными лицами. Проведение проверок кон-
тролирующими органами осуществляется с применением в пределах 
их компетенции методов и способов, установленных законодательст-
вом. По результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения 
составляются отчеты. 

За период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2010 г. на территории 
Костюковичского района количество правонарушений заметно снизи-
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лась. За 2008 год всего выявлено 21 правонарушение: из них 16-
неиспользование земельного участка, два случая самовольного занятия 
земельного участка и три нецелевого использования земельного участ-
ка. По состоянию на 2009 год выявлены случаи неиспользования зе-
мельного участка одиннадцать нарушений. В 2010 году одним из пра-
вонарушений явилось самовольное занятие земельного участка и одно 
неиспользование земельного участка.  

За период с 2008 г. по 2010 г. наблюдается значительное сокраще-
ние правонарушений земельного законодательства. 

В структуре выявленных нарушений земельного законодательства 
преобладают нарушения, связанные с самовольным занятием земель-
ных участков, неиспользованием земельных участков, а также имеют-
ся случаи нецелевого использования земельных участков. Нарушители 
земельного законодательства, привлекаются к административной от-
ветственности в порядке, определенном Кодексом Республики Бела-
русь об административных правонарушениях и процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, и несут административные взыскания в виде преду-
преждения или наложения штрафа. 

Заключение. Из проведённого нами анализа можно сделать вывод, 
что динамика нарушений, связанных с земельным законодательством в 
последнее время идёт на спад. Это связано с изменениями внесёнными 
в Кодекс Республики Беларусь о земле от 6 ноября 2008 года.  
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Введение. Специфика функционирования каждого рынка имеет 

свои особенности и закономерности. Можно выделить ряд показате-
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лей, которые наиболее точно будут характеризовать развитие рынка 
недвижимости. К таким показателям можно отнести спрос, предложе-
ние, эластичность. 

Спрос на рынке недвижимости – это количество объектов недви-
жимости и права на них, которые покупатели готовы приобрести по 
складывающимся ценам за определенный промежуток времени.  

Предложение на рынке недвижимости – это количество объектов 
недвижимости, которые собственники готовы продать по определен-
ным ценам за определенный промежуток времени. 

Обсуждение результатов. Как известно, из данных многочислен-
ных макроэкономических рынков, рынок недвижимости причисляется 
к максимально-неэластичному рынку. К одному из основных факторов 
неэластичности рынка недвижимости можно отнести специфические 
особенности недвижимости, фактор превышения удельной составной 
продавцов над покупателями, проявляющимся относительно малень-
ким количеством сделок на региональном рынке (низкая оборачивае-
мость товара), что и является основным индикатором (показателем) 
реактивности рынка. Другой немаловажной причиной низкой эластич-
ности рынка выступает обстоятельство, связанное с длительностью 
строительства объектов, в соответствии с этим стоимость не может 
формироваться исходя только лишь из тенденций изменения спроса, в 
связи, с чем и возникает несбалансированность функций спроса и 
предложения на рынке недвижимости. 

Следующим конструктивным фактором неэластичности данного 
рынка является то обстоятельство, что немаловажную роль на рынке 
недвижимости играет соответствие ожиданий собственника объектов 
недвижимости и покупателей (арендаторов) по отношению друг к дру-
гу. Основным фактором, влияющим на несоответствие ожиданий соб-
ственников и покупателей, выступает недостаток аналитической и 
экспертной информации о рынке недвижимости. В этой ситуации соб-
ственники объектов недвижимости завышают цены до неопределенной 
высоты: количество продаж падает, а спрос останавливается в ожида-
нии возможного снижения цен. 

Все эти и ряд прочих обстоятельств, связанных с методологиче-
скими принципами рыночного ценообразования, являются существен-
ными элементами, влияющими на показатели эластичности рынка не-
движимости. Обобщив вышеизложенное, можно отметить, что в тех 
случаях, когда, в соответствии с изменением спроса, на рынке недви-
жимости происходит относительно быстрое изменение цен, мы стал-
киваемся с «ценовой эластичностью спроса». В тех случаях, когда не-
значительное изменение спроса приводит к значительному и быстрому 
изменению стоимости, можно говорить об «эластичном спросе». Хо-
чется отметить, что данная модель является исключением на рынке 
недвижимости. Как правило, рынки недвижимости являются наименее 
эластичными. А это означает, что даже если значительные изменения 
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спроса в коротком временном отрезке существенно не влияют на 
стоимость, то такой спрос и, следовательно, рынок, называется «неэла-
стичным» [1].  

Введение понятия «эластичность» позволяет в исследованиях опе-
рировать не неопределенными качественными характеристиками, а 
вполне конкретными – количественными (измеряемыми). Эластич-
ность измеряется отношением процентов изменения цены к процентам 
изменения спроса. Это соотношение можно назвать «коэффициентом 
ценовой эластичности – К цен.эл, что представлено в виде формулы 
(1). 

               К цен.эл.=  =                                       (1) 
 

Если коэффициент (Кцен.эл.спр.) больше единицы, то цена счита-
ется эластичной, а если меньше, то цена считается неэластичной. В тех 
случаях, когда коэффициент равен единице, употребляется термин 
единичная эластичность. 

Обсуждение результатов. В данной работе были произведены 
расчет коэффициента ценовой эластичности по показателям рынка 
многоквартирного жилья г.п. Хотимска. Была выявлена целесообраз-
ность применения в качестве спроса – DQ – показателя продаж недви-
жимости. При этом были использованы исходные данные, взятые на 
базе мониторинга рынка недвижимости и данных Государственного 
кадастра недвижимости, что представлено в табл.1. 

 
Т а б л и ц а 1. Показатели количества продаж в г. п. Хотимск 

 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Стоимость 437800 247070 71520 92930 155060 116270 

 
Рассматривая динамические сдвиги стоимости жилой недвижимо-

сти за 5 лет (по усредненному показателю), можно отметить, что этот 
период характеризуется неравномерным развитием ценовых показате-
лей. 

Так уменьшение стоимости в 2006 году по отношению к 2005г. со-
ставила 43%, в 2007 по отношению к 2006 г. - 30%. 

В период 2008-2009 гг. на рынке недвижимости Хотимска наблю-
дался рост стоимости объектов. В 2008г. по отношению к 2007г. стои-
мость увеличилась на 4,3%., в 2009 году рост стоимости составил 46%. 

Уменьшение стоимости жилой недвижимости в 2010г. по отноше-
нию к 2009г. составила 3,7%. 

В табл.2 представлены коэффициенты ценовой эластичности. 
Как видно из отмеченных показателей, Коэффициент ценовой эла-

стичности рынка, рассчитанный за период 2005–2010 гг., однозначно 
доказывает на примере рынка недвижимости г.п. Хотимска сущность 
чрезвычайно изменой его эластичности. И, тем не менее, достаточно 
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широкий интервал разброса полученного синтетического рыночного 
показателя хотя и свидетельствует о методологически правильных 
принципах используемых алгоритмов, однако свидетельствует также о 
непрезентабельности их применения при анализе универсальных ры-
ночных показателей в таких разрозненных вариациях. Методологиче-
ски правильным будет синтезирование по принципу усреднения дан-
ных показателей за расчетные пять лет в один.  

 
Т а б л и ц а 2. Расчетные данные коэффициента ценовой эластичности  

по динамическим изменениям показателей спроса  
и цены многоквартирного жилья в г.п. Хотимск 

 

Рыночные 
данные 

2006 г. по 
отнош. к 
2005 г. 

2007 г. по 
отнош. к 
2006 г. 

2008 г. по 
отнош. к 
2007 г. 

2009 г. по 
отнош. к 
2008 г. 

2010 г. по 
отнош. к 
2009 г. 

Изменение 
цены, в % 

43 30,3 4,3 46 3,7 

Изменение 
спроса, в % 

48 38,7 3,8 37,4 4,8 

К. цен. эл. 1,1 1,3 0,8 0.8 1,3 
 

Заключение. В общем, из показателей видно, что рынок недвижи-
мости в Хотимске неэластичен, коэффициент ценовой эластичности 
превышает допустимую норму - 1. Следует отметить, что предложен-
ные в данной работе методы классификации и использования указан-
ных рыночных инструментов при исследовании и анализе являются 
важнейшими и необходимыми в вопросах разработки и выбора опти-
мальной  теоретической модели использования анализа и комплексных 
систем управления рынком недвижимости 
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Введение. В настоящее время одним из способов предоставления 

земельных участков в республике является аукцион. Причем частью 
2 статьи 34 Кодекса о земле он закреплен как преимущественный при 
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предоставлении земель, находящихся в государственной собственно-
сти, в частную собственность и в аренду [1]. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили результаты организации и проведения земельных аукцио-
нов в республике, нормативные правовые акты. В процессе работы 
применялись монографический метод, метод статистического анализа, 
компьютерные технологии. 

Обсуждение результатов. Согласно данным землеустроительных 
служб, в 2010 г. в целом по республике было продано в частную соб-
ственность граждан 896 земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, а также было заключено 653 договора аренды 
земельных участков. Сумма полученных средств от проведения аук-
ционов составила 55248,8 млн. руб., из которых 21921,2 млн. руб. 
(40%) получено в Минской области. 

Для сравнения за 2006 г. в республике было продано в частную 
собственность граждан 147 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и было заключено 75 договоров аренды зе-
мельных участков. Сумма полученных средств составила 5942,7 млн. 
руб. 

В табл.1, 2 и на рис.1, 2 приведена информация об организации и 
проведении земельных аукционов в разрезе административно-
территориальных единиц Республики Беларусь по состоянию на 1 ян-
варя 2011 г. 

 
Т а б л и ц а 1. Сведения о проведении аукционов по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
 

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы 

Количество 
земельных 
участков 

2006 г. / 2010 г. 

Площадь, га 
2006 г. / 2010 г. 

Сумма полученных 
средств, млн. руб. 

2006 г. / 2010 г. 

Брестская область 57/114 7,8425/14,5677 343,7/3283,7 

Витебская область 5/132 0,6157/24,6139 55,6/1238,2 

Гомельская область 18/28 1,5013/2,5401 77,8/10941,4 

Гродненская область 17/26 2,0661/3,1093 318,0/461,1 
Минская область 48/509 6,1100/83,6597 376,9/16398,4 
Могилевская область 2/87 0,1117/12,3646 27,1/1395,8 

Всего 147/896 18,2473/140,8553 1199,1/23868,7 
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Рис.1. Динамика продажи с аукционов земельных участков 
в частную собственность граждан 

 

Из приведенных данных виден существенный рост количества зе-
мельных участков, приобретенных гражданами по результатам зе-
мельных аукционов, по всем административно-территориальным еди-
ницам республики. Общее количество проданных в 2010 г. земельных 
участков превысило результаты 2006 г. более чем в шесть раз – на 
749 единиц. 

 
Т а б л и ц а 2. Сведения о проведении аукционов на право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы 

Количество 
заключенных 

договоров 
2006 г. / 2010 г. 

Площадь, га 
2006 г. / 2010 г. 

Сумма полученных 
средств, млн. руб. 

2006 г. / 2010 г. 

Брестская область 19/116 7,9121/17,0460 1672,2/5834,7 
Витебская область 22/71 3,4187/19,0182 319,9/2686,7 
Гомельская область 14/76 1,1433/8,3280 323,0/2478,8 
Гродненская область 15/49 6,5681/8,1516 1875,0/1611,4 
Минская область 4/110 1,5131/24,5662 495,3/5522,8 
Могилевская область -/213 -/16,8645 -/2427,5 
г. Минск 1/18 0,1076/6,0294 58,2/10818,2 
Всего 75/653 20,6629/100,0039 4743,6/31380,0 

 
Сравнивая приведенные данные за 2010 г. с результатами проведе-

ния аукционов в 2006 г., следует отметить, что общее количество за-
ключенных по результатам аукционов договоров аренды земельных 
участков возросло на 578 договоров – почти в девять раз. Общая сумма 
полученных от проведения аукционов средств возросла в 6,6 раза – с 
4743,6 млн. руб. до 31380,0 млн. руб. 
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Рис. 2. Динамика заключения по результатам аукционов договоров аренды  

земельных участков 
 

Заключение. Согласно вышеизложенному, для Республики Бела-
русь в целом характерна положительная динамика организации и про-
ведения земельных аукционов. Рост количества участков и прав арен-
ды на них, проданных на аукционах в последние годы, объясняется как 
увеличением активности местных исполнительных и распорядитель-
ных органов в данном направлении, так и развитием нормативной пра-
вовой базы относительно вопросов организации и проведения земель-
ных аукционов. 
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Введение. В условиях перехода к эффективному аграрному произ-

водству важно учитывать влияющие на него факторы, в том числе тер-
риториальное устройство сельскохозяйственных землепользований.  
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Система показателей оценки территориального состояния земле-
пользований должна быть устойчивой, взаимоувязанной, пригодной 
для практического применения.  

Целью научного поиска является разработка методики оценки тер-
риториальных условий сельскохозяйственных организаций. 

Материалы и методика. В процессе исследования использовались 
абстрактно-логический, нормативный, индукции, дедукции и другие 
методы, материалы оценки пространственных условий землепользова-
ний, проекты внутрихозяйственного землеустройства, научная, специ-
альная, нормативная и справочная литература. 

Обсуждение результатов. Предлагаемая методика комплексной 
оценки территориальных условий землепользований с применением 
индексного метода может быть использована для установления обоб-
щающего показателя, характеризующего пространственные условия 
сельскохозяйственных организаций административных районов, и вы-
работки решений по совершенствованию землепользований в схемах и 
проектах землеустройства. 

В состав совокупного индекса, отражающего пространственные ус-
ловия землепользований, включены коэффициенты: хозяйственной 
компактности, изломанности границ землепользования, протяженно-
сти; дальноземелья; удаленности от райцентра. 

Под коэффициентом хозяйственной  компактности ( кК ) понимают 

отношение фактической длины внешних границ землепользования 
(периметра) к длине границ (периметра) равновеликого по площади 
землепользования квадратной формы [2]:  

                                                        

кв

ф

к
П

П
К

 ,                                                     (1) 

где 
фП – фактический периметр землепользования (измеряется по 

плану), км; 
квП – периметр равновеликого по площади землепользова-

ния квадрата, км. 

При этом PПкв 4 , где Р площадь землепользования сель-

скохозяйственной организации, км
2
. 

Коэффициент изломанности границ землепользования ( изК ) нахо-

дится из равенства: 

                                             

пр

ф

из
П

П
К  ,                                             (2) 

где фП –то же, что и в формуле 1; прП –  рассчитанный периметр 

равновеликого по площади землепользования прямоугольника, км. 

Значение ( прП ) определяется  по формуле: 
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                                           )(2 ВАПпр
,                                  (3) 

где А – длина землепользования сельскохозяйственной организа-

ции, измеряемая по  плану, км; В – ширина землепользования сель-

скохозяйственной организации (км), при этом  
А

Р
В

. 

Коэффициент протяженности землепользования ( прК ) находится 

из выражения: 

                                   
2

5,0 22 ВАП
К

ф

пр
  ,                           (4) 

где фП  – то же, что и в формуле 1; А  и В – то же, что и в форму-

ле 3. 

Коэффициент дальноземелья ( дК ) устанавливается по формуле: 

                                             

Р

R
К

ср

д
43,0

 ,                                     (5) 

где срR  – средневзвешенное расстояние от хозцентров до обслу-

живаемой территории, км;  Р площадь землепользования сельскохо-
зяйственной организации, км

2
. 

Коэффициент удаленности сельскохозяйственной организации от 

райцентра ( уК ) находится из равенства: 

                                                 

ср

ф

у
L

L
К

 ,                                         (6) 

где фL – фактическое расстояние от центральной усадьбы сельско-

хозяйственной организации  до райцентра (измеряется по существую-

щим дорогам), км; срL  – средневзвешенное расстояние удаленности 

центральных усадьб сельскохозяйственных организаций от районного 
центра, км.  

При анализе территориальных условий сельскохозяйственных ор-
ганизаций административного района по комплексному совокупному 
показателю предлагается выделить четыре группы землепользований. 
В первую группу включаются хозяйства с наиболее благоприятными 
условиями, во вторую – благоприятными, в третью – удовлетвори-
тельными и в четвертую – с неблагоприятными условиями.  

Апробация методики выполнена на сельскохозяйственных органи-
зациях Горецкого района Могилевской области. В результате чего ус-
тановлено, что сельскохозяйственные организации, характеризующие-
ся совокупным индексом до 1,27 имеют наиболее благоприятные, от 
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1,27 до 1,50 – благоприятные, от 1,51 до 1,74 – удовлетворительные и 
свыше 1,74 – неблагоприятные территориальные условия землеполь-
зования [1]. 

В разрезе каждой группы определена зависимость экономического 
показателя производства сельскохозяйственных организаций района от 
совокупного пространственного показателя. Так зависимость произве-
денной валовой продукции всего в расчете на 100 руб. основных про-
изводственных факторов и совокупного индекса можно описать урав-
нением регрессии: 

                                       ху 51,1067,84 ,                                  (7) 
 

где х – значение совокупного индекса. 
В результате исследований установлено, что хозяйства, имеющие 

наиболее благоприятные территориальные условия, в целом характе-
ризуются и наилучшими показателями производства. 

Заключение. Таким образом, использование методики комплекс-
ной оценки территориальных условий сельскохозяйственных органи-
заций позволяет определить возможность увеличения сельскохозяйст-
венного производства, благодаря наиболее эффективному использова-
нию имеющихся ресурсов. 
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Введение. Отдельным видом пользования является аренда. Аренда 

земли – это и один из видов обязательств и обязательственных право-
отношений. Как институт права, аренда представляет собой совокуп-
ность норм права, регулирующих отношения по аренде земли, т.е. ос-
нованному на договоре срочному возмездному владению и пользова-
нию ею. 
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Аренда земли как субъективное право представляет собой право 
конкретного лица (организации, гражданина) по непосредственному 
использованию земельного участка на праве аренды. 

Арендные отношения могут возникать на основе договора между 
арендатором и арендодателем земли. Условия аренды с учетом осо-
бенностей и размер арендной платы определяются соглашением сто-
рон и закрепляются в договоре. 

Материалы и методика. В основу исследований положен анализ 
нормативных правовых актов и других литературных источников с 
применением монографического метода. 

Обсуждение результатов. На рис.1 показана динамика изменения 
площади земель, предоставленной в аренду гражданам Могилевской 
области в разрезе целевого использования. 

 
Рис.1. Динамика изменения площади земель, предоставленной в аренду  

гражданам Могилевской области в разрезе целевого использования 
 

Как видно из рисунка, земли, переданные в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, за рассматриваемый период уменьши-
ли свою площадь, в 2008-2010 гг. наблюдался их спад. По сравнению с 
2006 годом в 2010 году площадь земель уменьшилась на 43,8 %. На 
1 января 2011 г. площадь земель переданных в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства составила 0,9 тыс. га. Площадь земель 
для строительства и обслуживания жилого дома стабильна на протя-
жении всего рассматриваемого периода, по сравнению с 2007 годом в 
2010 году площадь земель увеличилась на 0,1 тыс. га. Земли, предос-
тавленные для других сельскохозяйственных целей, в целом имеют 
отрицательный баланс. Небольшой спад наблюдался в 2008 и 
2009 годах по 0,1 тыс. га в год.  
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Динамика площади земель, предоставленных на праве аренды, в 
разрезе районов Могилевской области по состоянию на 01.01.2007 и 
01.01.2011 года представлена в таблице. 

 
Динамика площади земель, предоставленных в пользование по районам  

Могилевской области (по состоянию на 01.01.2007 и 01.01.2011г., га) 
 

Районы 
В аренде 

2006 2010 
Белыничский 477 141 
Бобруйский 135 660 
Быховский 700 279 
Глусский 151 1784 
Горецкий 71 401 
Дрибинский 2353 2705 
Кировский 927 1633 
Климовичский 44 159 
Кличевский 135 153 
Костюковичский 396 814 
Краснопольский 29 18 
Кричевский 37 73 
Круглянский 733 656 
Могилевский 1050 712 
Мстиславский 151 226 
Осиповичский 295 338 
Славгородский 927 25 
Хотимский 139 26 
Чаусский 1748 993 
Чериковский 846 146 
Шкловский 4753 2396 
г. Могилев 44 181 
г. Бобруйск 90 108 
Итого: 16231 14627 

 
Как видно из таблицы, площадь земель, предоставленных на усло-

виях аренды, уменьшилась на 1604 га (9,9 %), в среднем за год на 
321 га. В Краснопольском районе площадь земель, переданных на этом 
праве, минимальная и составляет 29 га в 2006 и 18 га в 2010 году, а 
максимальная - в Шкловском районе в 2006– 4753 га, в Дрибинском в 
2010 году – 2705 га. 

Заключение. Таким образом, за рассматриваемы период в целом 
по Могилевской области наблюдается некоторое уменьшение площади 
земель, предоставленных на условиях аренды. Однако данная форма 
владения землей является перспективной, и в дальнейшем она будет 
развиваться. Политика, проводимая государством в области арендных 
отношений, способствует этому. 
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Введение. Развитие рынка недвижимости характеризует рост эко-

номики страны. При совершении сделок с недвижимым имуществом 
поступают в оборот большие денежные средства, которые впоследст-
вии используются максимально рационально, вкладываются в эконо-
мически выгодные проекты. 

Материалы и методика. Анализ рынка недвижимости произво-
дится на основании информации, содержащейся в ЕГРНИ (Едином 
Государственном Регистре Недвижимого Имущества), (сделки с ука-
занием цены или размера обязательств) за период  01.01.2004 – 
01.01.2010.  

Обсуждение результатов. За анализируемый период в РЦ ГЗК со-
держались сведения о 55 зарегистрированных сделках купли-продажи 
нежилой недвижимости в СНП оцениваемого района. 

Распределение количества сделок купли-продажи нежилой недви-
жимости по сельским (поселковым) советам оцениваемого района 
представлено на рис.1. 
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Рис.1 Распределение количества сделок купли-продажи нежилой  
недвижимости по сельским (поселковым) советам оцениваемого  

Витебского района 
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Недостаточное количество сведений, а также большой ценовой 
разброс, не позволяет сделать выводы о динамике и тенденции изме-
нения цен на рынке нежилой недвижимости в сельских населенных 
пунктах оцениваемого района за анализируемый период. Наиболее 
активным сегментом рынка недвижимости в сельских населенных 
пунктах оцениваемого района является рынок жилой усадебной не-
движимости. 

В крупных сельских населенных пунктах, помимо рынка жилой 
усадебной недвижимости, достаточно развит рынок жилой многоквар-
тирной недвижимости, которому в целом присуще те же тенденции, 
что и рынку жилой усадебной недвижимости. 

Наименее развитым сегментом рынка недвижимости в сельских на-
селенных пунктах оцениваемого района является рынок нежилой не-
движимости. 

Основные показатели степени активности рынка недвижимости в 
сельских населенных пунктах оцениваемого района за анализируемый 
период представлены в таблице. 

 
Показатели степени активности рынка недвижимости  
в сельских населенных пунктах оцениваемого района 

 

 
Заключение. Наименее развитым сегментом рынка недвижимости 

в сельских населенных пунктах Витебского района является рынок 
нежилой недвижимости. 

 

Показатели 
Жилые 

объекты 
Нежилые 
объекты 

Доля количества введенных за анализируемый период объ-
ектов недвижимости в количестве зарегистрированных 

объектов недвижимости на 01.01.2010 
0.075 0.06 

Доля общей площади введенных за анализируемый период 
объектов недвижимости, в общей площади зарегистриро-

ванных объектов недвижимости на 01.01.2010 
0.132 0.157 

Доля количества объектов, участвовавших в сделках, в 
количестве зарегистрированных объектов недвижимости на 

01.01.2010 
0.116 0.072 

Доля общей площади объектов, участвовавших в сделках, в 
общей площади зарегистрированных объектов недвижимо-

сти на 01.01.2010 
0.107 0.043 

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи в 
расчете на 100 чел. населения района 

3.667 0.143 

Общая площадь введенных за анализируемый период объ-
ектов недвижимости в расчете на 100 чел. населения района 

237.83 126.19 

Удельный вес сельских населенных пунктах, в которых 
выявлены зарегистрированные сделки, в общем количестве 

сельских населенных пунктах района 
0.651 0.044 
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Введение. Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 

2002 г. №133-З «О государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним» капитальное строение (здание, со-
оружение) – любой построенный на земле и под землей объект, пред-
назначенный для длительной эксплуатации, создание которого при-
знано завершенным в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, прочно связанный с землей, перемещение которого без не-
соразмерного ущерба его назначению невозможно, назначение, место-
нахождение, размеры которого описаны в документах единого госу-
дарственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним. Объектами государственной регистрации являются: создание, 
изменение, прекращение прав на недвижимое имущество; возникнове-
ние, переход, прекращение прав на недвижимое имущество, в том чис-
ле долей на права за исключением долей в праве общей собственности 
на общее имущество совместного домовладения и ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество; сделки с недвижимым 
имуществом. 

Материалы и методика. В процессе работы использовались абст-
рактно логический и статистический методы исследований. Объектом 
исследования послужили материалы государственной регистрации 
недвижимого имущества. 

Обсуждение результатов. По результатам данных исследований 
получены следующие статистические показатели (табл., рис.). 

На основании таблицы рассмотрим данные Несвижского бюро 
Дзержинского филиала РУП «Минское областное агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру». 

http://www.wwf.ru/help_us/business/corporate_
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В Несвижском районе и г. Несвиже за последние 5 лет было заре-
гистрировано 1840 капитальных строений. Государственная регистра-
ция возникновения прав на капитальное строение составила 37 из них 
в 2007 году – 5; 2008-6; в 2009 - 6; 2010 - 10 и в 2011 году - 10. Госу-
дарственная регистрация перехода прав на капитальное строение со-
ставила 1357, из них в 2007 - 220; 2008 - 225; 2009 году - 242; 2010 - 
290 и в 2011 - 380. Государственная регистрация прекращения прав на 
капитальное строение составила 438, из них в 2007 году – 62; 2008 - 
70; в 2009 - 73; 2010 - 81 и в 2011 году - 160 шт. 

 
Динамика регистрации возникновения, перехода и прекращения прав  

на капитальные строения в г. Несвиже и Несвижском районе 
 

 
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что ре-

гистрация перехода прав на капитальное строение с 2007 по 2011 уве-
личилось. Это связано с частой сменой владельцев собственников на 
капитальные строения.  

 
Рис. Динамика регистрации возникновения, перехода и прекращения прав на 

капитальные строения в г. Несвиже и Несвижском районе 

 
Заключение. В г. Несвиже и Несвижском районе чаще всего со-

вершаются регистрации перехода прав на капитальные строения, а 
реже регистрация возникновения прав на капитальные строения. 

 

Объекты государственной 
регистрации 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Возникновение, шт. 5 6 6 10 10 

Переход, шт. 220 225 242 290 380 

Прекращение, шт. 62 70 73 81 160 
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Введение. Согласно ст. 6 Кодекса о земле к землям сельскохозяй-

ственного назначения относятся земельные участки, включающие в 
себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для веде-
ния сельского хозяйства [1]. 

Понятие «правовой режим земель» − одна из фундаментальных 
правовых категорий, используемых в земельном законодательстве. Это 
понятие содержит обобщающие правовые признаки земли как объекта 
права и указание на круг важнейших правоотношений, складываю-
щихся по поводу земли. При установлении правового режима опреде-
ляется единообразный подход к правовому регулированию различных 
составных частей всех земель Республики Беларусь. Элементы право-
вого режима, которые выделяются в юридической литературе, вклю-
чают: установление правовых форм использования земель; определе-
ние механизма управления в сфере использования и охраны земель; 
правовую охрану земель; особенности применения мер ответственно-
сти за нарушение земельного законодательства. 

Таким образом, право сельскохозяйственного землепользования 
рассматривается как система правовых норм, регулирующих порядок 
использования и охраны земельных ресурсов в качестве основного 
средства производства в сельском хозяйстве. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили данные государственного земельного кадастра, законы и 
подзаконные нормативные правовые акты. В процессе работы приме-
нялись монографический метод и метод статистического анализа. 

Обсуждение результатов. Действующее законодательство, в част-
ности Конституция Республики Беларусь (ст. 13), Кодекс о земле (ст. 
5, 37, 38), устанавливает приоритет использования сельскохозяйствен-
ных земель сельскохозяйственного назначения для целей, связанных с 
назначением этих земель. 
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Ведущими субъектами, использующими земельные участки, вхо-
дящие в состав данной категории, являются сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. В табл. приведе-
на динамика площадей земель, предоставленных указанным субъектам 
хозяйствования. 

Согласно приведенным данным, наибольшая площадь земель сель-
скохозяйственного назначения предоставлена сельскохозяйственным 
организациям. Ее рост в 2010 г. по отношению к 2002 г. составил око-
ло 332 тыс. га. В тоже время, площадь земель, предоставленных кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам сократилась за исследуемый пе-
риод времени на 48 тыс. га. 

 
Динамика площадей земель, предоставленных сельскохозяйственным  

организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на территории  
республики, тыс. га 

 

Землепользователь 
Год 

2002 2003 2004 2005 2006 
Сельскохозяйственные 

организации 
8661,1 8717,4 8771,5 8821,6 8884,1 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

179,7 171,2 148,6 138,3 123,6 

Землепользователь 
Год 

2007 2008 2009 2010 2010 к 2002 
Сельскохозяйственные 

организации 
8944,5 8944,5 8965,5 8992,8 + 331,7 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

118,2 118,2 124,5 131,9 - 47,8 

 
Говоря о структуре прав на земли данной категории, следует отме-

тить, что согласно ст. 13 Конституции и ст. 13 Кодекса о земле земли 
сельскохозяйственного назначения находятся в собственности госу-
дарства. В настоящее время в сельскохозяйственной отрасли имеет 
место существенное преобладание права постоянного пользования 
земельными участками – около 95% от общей площади земель. В то же 
время арендуемые земельные участки составляют лишь 4%, причем в 
структуре земель крестьянских (фермерских) хозяйств – около 31%. 

Ведущая роль в этой категории земель отводится сельскохозяйст-
венным землям, т.к. главной особенностью земель сельскохозяйствен-
ного назначения является то, что в данном случае земля выступает в 
качестве основного средства производства, поскольку в сельском хо-
зяйстве используется специфическое свойство земли – плодородие. 
Сельскохозяйственные земли – это земли, систематически используе-
мые для получения сельскохозяйственной продукции и включающие в 
себя пахотные, луговые, залежные земли и земли под постоянными 
культурами. 
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Несмотря на особый порядок изъятия и предоставления сельскохо-
зяйственных земель сельскохозяйственного назначения для целей, не 
связанных с назначением этих земель, а также перевода таких земель в 
иные категории и виды площадь сельскохозяйственных земель про-
должает сокращаться (см. рис.1). Изменить эту негативную тенденцию 
можно, в первую очередь, внеся изменения и дополнения в норматив-
ные правовые акты, регулирующие прядок изъятия и предоставления 
земельных участков. 

 
Рис. Динамика сельскохозяйственных земель Могилевской области 

 
Немаловажную роль в обеспечении эффективного использования 

сельскохозяйственных земель занимает борьба с их деградацией. Ре-
шение данной проблемы нашло отражение в «Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года» 
[3], а также в ряде региональных и отраслевых программ. 

Заключение. Таким образом, действующее в Республике Беларусь 
законодательство устанавливает приоритет использования земель 
сельскохозяйственного назначения для целей, связанных с назначени-
ем этих земель. Однако реализация данного принципа, изложенного в 
ст. 5 Кодекса о земле, требует более жесткого регулирования порядка 
изъятия и предоставления соответствующих земельных участков. 
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Введение. Для нашей экономики лизинг – это сравнительно новое 

явление. Согласно ст. 636 Гражданского кодекса по договору финан-
совой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собст-
венность указанное арендатором имущество у определенного им про-
давца (поставщика) и предоставить арендатору это имущество за плату 
во временное владение и пользование для предпринимательских целей 
[1]. Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непо-
требляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельно-
сти, кроме земельных участков и других природных объектов. 

Специфической особенностью лизинга является то, что к лизинго-
получателю не переходит право распоряжения имуществом, которое 
остается за лизингодателем на правах собственности.  

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили статистические данные, нормативные правовые акты. В 
процессе работы применялись монографический метод, метод стати-
стического анализа. 

Обсуждение результатов. Изучение зарубежной практики регули-
рования лизинговых отношений свидетельствует о том, что уровень их 
правового обеспечения различен. Например, Франция, Италия, Бель-
гия и другие страны имеют специальные законы, регулирующие ли-
зинговые сделки. В законах стран этой группы сочетается стремление 
к регулированию всего комплекса отношений, возникающих при ли-
зинге, с отсутствием подробной регламентации многих важных вопро-
сов. 

В Англии, Австралии правовое регулирование осуществляется за-
конодательными актами исходя из двух принципов: в зависимости от 
стоимости имущества, передаваемого во временное пользование, и в 
зависимости от субъектов лизингового соглашения. 

Наконец, в третьей группе стран, к которым относятся США, Гер-
мания, специальное законодательство вовсе отсутствует, но это не 
препятствует развитию лизинга. Отношения, вытекающие из договора 
лизинга, регулируются в этих странах общими положениями граждан-
ского и торгового права, а также налоговым законодательством. 

Использование лизинга в Республике Беларусь берет начало с 90-х 
годов с параллельным развитием международного и внутреннего ли-
зинга. Первоначально лизинг в республике регулировался на уровне 
локальных нормативных актов. Как вид обязательственного права, 
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лизинг в национальном законодательстве появился с изданием Поло-
жения о лизинге на территории Республики Беларусь, утвержденного 
приказом Министерства экономики от 26 февраля 1996 г. № 145. 
Дальнейшее его развитие привело к принятию пакета документов на 
правительственном уровне. В целях улучшения инвестиционного кли-
мата и упорядочения лизинговой деятельности был издан Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 13 ноября 1997 г. № 587 «О лизинге», 
постановления Правительства от 8 августа 1997 г. № 1045 и от 31 де-
кабря 1997 г. № 1769, а также отдельные нормативные акты республи-
канских органов государственного управления. Позднее лизингу был 
отведен параграф 6 гл. 34 Гражданского кодекса Республики Беларусь.  

Рынок лизинга в Республике Беларусь развивается высокими тем-
пами. Так, согласно данным Министерства статистики и анализа Рес-
публики Беларусь, в 2003 г. доля лизинга в инвестициях в основные 
фонды по объему переданного в лизинг имущества впервые превысила 
4% (4,32% в 2003 г. по сравнению с 2,27% в 2000 г.), а в 2008 г. уже 
превысила рубеж в 6,5% (см. табл., рис.1, 2) [2].  

После последовавшего за этим спада в 2009 г. (явившегося следст-
вием мирового финансового кризиса), когда произошло существенное 
падение рынка, как в абсолютном выражении (объем лизинговых опе-
раций сократился почти на 40%), так и в качественных показателях 
роста (доля лизинга в ВВП и инвестициях откатилась на уровень 
2002 г., продемонстрировав почти двукратное сокращение по сравне-
нию с 2008 г.), в 2010 г. набранные темпы развития отрасли вернулись 
на прежний уровень. 

 
Информация о суммарной стоимости переданного в лизинг  

недвижимого имущества 
 

Год 
Передано в лизинг за год Доля в инвестициях в основной капитал, % 
млрд. руб. % к ВВП всего производственного назначения 

2004 564,5 1,1 5,2 7,9 
2005 734,6 1,1 4,9 7,4 
2006 1016,6 1,3 5,3 7,4 
2007 1463,0 1,5 5,8 9,0 
2008 2335,9 1,8 6,5 10,1 
2009 1452,7 1,1 3,4 5,3 
2010 3102,5 1,9 5,8 9,4 

 

Следует отметить, что в качестве основного критерия оценки ди-
намики рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь принята 
именно стоимость переданного в лизинг имущества в связи с тем, что 
официальная статистика по лизинговым операциям ведется только с 
2004 г. 

На рис.1 представлена информация об арендодателях по договору 
финансовой аренды (лизинга) [3]. Из приведенных данных видно, что 
банки являются хотя и не основными, но достаточно крупными игро-
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ками на рынке лизинга. Остальные 61,4% делят между собой специа-
лизированные лизинговые компании. Для наглядного сравнения в диа-
грамму внесены данные о доле иностранных инвесторов по данным 
Министерства статистики и анализа за 2006 год. 

 
Рис.1.Структура арендодателей по договору финансовой аренды 

за 2006 г., млн. руб. 
 

Рынок лизинга весьма дифференцирован по регионам. Так, соглас-
но данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, 
наибольший удельный вес лизинговых операций в стоимостном и в 
натуральном выражении приходится на г. Минск и Минскую область 
(см. рис.2). Лидирующие позиции г. Минска, как по количеству лизин-
говых сделок, так и по их общей сумме обусловлены концентрацией в 
столице как субъектов бизнеса, которые являются потенциальными 
лизингополучателями, так и лизинговых компаний, большинство из 
которых зарегистрировано в г. Минске.  

 
Рис.2. Дифференциация рынка лизинга по регионам республики, млн. руб. 
 

Заключение. Рынок лизинговых услуг можно охарактеризовать 
как растущий рынок с положительной динамикой развития, преиму-
щественно сконцентрированный в г. Минске и Минской области, од-
нако наблюдается тенденция развития «регионального лизинга». 

Наиболее востребованным объектом лизинга по-прежнему являют-
ся машины и оборудование. В тоже время они часто приобретаются 
вместе с недвижимым имуществом, как единое целое. Недвижимое 
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имущество всегда пользуется большим спросом, который возрастает 
со временем, а значит, возрастет и спрос на лизинг недвижимости. 
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Введение. Рынок недвижимости — это сфера вложения денежных 

средств в систему денежно-экономических отношений, которые воз-
никают при заключении сделок с недвижимым имуществом. 

Материалы и методика. Анализ рынка недвижимости произво-
дится на основании информации, содержащейся в ЕГРНИ и в РЦ ГЗК 
(сделки с указанием цены или размера обязательств) за период  
01.01.2004 – 01.01.2010.  

Обсуждение результатов. Динамика ввода в эксплуатацию нежи-
лых и жилых объектов представлена на рис.1. 
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Рис.1. Общая площадь введенных в эксплуатацию нежилых и жилых объектов 

в сельских населенных пунктах оцениваемого района за анализируемый период 

 
Объем ввода нежилых объектов в значительной мере уступает объ-

ему ввода жилья. Доля нежилых объектов в общем объеме строитель-
ства за анализируемый период не превышала 79% (2007 год).  

http://finprofit.by/
http://cln.by./
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Объекты нежилой недвижимости для целей данного исследования 
разделены на 6 категорий (типов): административно-офисные объекты, 
промышленные и коммунально-складские объекты, объекты торговли, 
объекты сферы услуг, индивидуальные гаражи и прочие объекты. К 
прочим объектам отнесены все объекты, не вошедшие в первые пять 
категорий, в том числе объекты специализированного назначения, 
объекты неустановленного назначения и социально-значимые объек-
ты.  

Динамика ввода в эксплуатацию нежилых объектов по типам пред-
ставлена на рис.2.  
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Рис. 2. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых объектов в сельских 
населенных пунктах оцениваемого района за анализируемый период 

 
Анализ общей площади зарегистрированных на 01.01.2010 зданий 

и сооружений в сельских населенных пунктах оцениваемого района 
представлен в виде диаграммы на рис.3. 
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Рис.3. Сегментация зарегистрированных зданий и сооружений по назначению в 

сельских населенных пунктах оцениваемого района по состоянию на 01.01.2010 
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Заключение. Из вышеприведенной диаграммы видно, что из заре-
гистрированных зданий и сооружений в сельских населенных пунктах  
Витебского района большую часть занимает жилая усадебная застрой-
ка, после нее следуют прочие объекты и жилая многоквартирная за-
стройка. Затем следуют индивидуальные гаражи и объекты торговли, 
после них следует административно-офисные объекты, производст-
венно-складские объекты и объекты сферы услуг. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Национальный Интернет – портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://esco-ecosys.narod.ru/2007_10/art48.htm. – Дата доступа: 16.09.2011. 
2. Национальный Интернет – портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.wwf.ru/help_us/business/corporate_club/o. – Дата доступа: 
16.09.2011. 

 
 

УДК345.62 
Котиков С.А. – студент 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
Научный руководитель – Гаргарина О.С. – кандидат с.-х. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Необходимость проведения работ по технической ин-

вентаризации недвижимого имущества определяется наличием у каж-
дого здания (сооружения), как и у каждого человека, своего паспорта и 
своей биографии, которая должна быть учтена и систематизирована. 

Посредством выполнения работ по технической инвентаризации 
вся недвижимость подвергается измерению и учету и хранится в архи-
вах в виде инвентарных дел, которые представляют собой целый ком-
плекс подробных технических, оценочных и правоустанавливающих 
сведений об объектах недвижимости. 

Обсуждение результатов. В настоящее время в Республике Бела-
русь работы по технической инвентаризации линейных объектов дос-
таточно востребованы. 

Объектом исследования являлось РУП «Витебское агентство по го-
сударственной регистрации и земельному кадастру» которое выполня-
ет работы по технической инвентаризации недвижимости на террито-
рии Витебской области и г. Витебска. Одним из наиболее актуальных 
видов работ является инвентаризация линейных объектов (сооруже-
ний). 

Линейное сооружение - это сооружение, представляющее собой 
протяженную наземную, надземную или подземную инженерно-

http://www.wwf.ru/help_us/business/corporate_
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строительную систему, предназначенную для выполнения производст-
венных процессов различного вида [2]. 

К линейным сооружениям относятся инженерные сооружения бла-
гоустройства, объекты мелиорации, электрические, контактные сети, 
автомобильные дороги, водопроводы, канализации, тепловые и горя-
чеводные сети, газопроводы и другие продуктопроводы, железнодо-
рожные пути. 

Работы по технической инвентаризации линейных объектов вы-
полняются по заявительному принципу. 

Техническая инвентаризация и проверка характеристик линейных 
сооружений протяженностью до 1500 м проводятся в срок не более 15 
рабочих дней с момента подачи заявления физическим лицом и внесе-
ния аванса (оплаты) на проведение соответствующих работ или с мо-
мента заключения договора с юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем и внесения аванса (оплаты) на проведение 
соответствующих работ, а протяженностью более 1500 м сроки опре-
деляются организациями по государственной регистрации, исходя из 
предполагаемых объема и сложности работ, нормативов времени на их 
проведение и сроков исполнения обязательств, возникающих из за-
ключенного договора. 

Полевые работы по технической инвентаризации линейных соору-
жений, как правило, выполняются с участием специалистов эксплуа-
тирующих организаций. 

В абрисе показываются местоположение линейного сооружения, 
его протяженность, иные характеристики, привязка колодцев, камер, 
эстакад, опор и другие необходимые привязки. На полях абриса ли-
нейного сооружения или его свободных местах вычерчиваются схемы 
деталировки колодцев (камер). После составления абриса производит-
ся обмер и привязка линейного сооружения. 

Определяющей технической характеристикой линейного сооруже-
ния является его протяженность, которая измеряется между центрами 
люков, колодцев или опор, точками поворотов и другими характерны-
ми точками с точностью до 0,1 м. В протяженность линейного соору-
жения включаются все вертикальные и горизонтальные повороты. 
Привязка выполняется с точностью до 0,01 м. При наличии актов раз-
граничения балансовой принадлежности протяженность определяется 
по установленным границам. 

Для линейного сооружения также определяется способ прокладки: 
подземный или наземный; наземный на опорах, эстакадах; траншей-
ный, транзитный и т.п. в соответствии с Единой классификацией объ-
ектов инвентаризации. 

В зависимости от способа прокладки определяется минимальная и 
максимальная глубина или высота прокладки линейного сооружения в 
метрах с точностью до двух десятичных знаков. 
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Для кабельных линейных сооружений определяется тип, марка ка-
беля, сечение кабеля и жил, количество жил в кабеле, напряжение, год 
прокладки. 

Для подземного линейного сооружения замеряются внутренние 
размеры колодцев и камер, глубина, определяется материал стен, тип 
колодца, камеры, обследуется конструкция и состояние. Для наземно-
го линейного сооружения замеряется высота опор, определяется тип 
их конструкции и материал, обследуется конструкция и состояние. 

На основании данных абрисов, с учетом представленной до-
кументации и фактических обследований составляется ситуационный 
план линейного сооружения с использованием специального про-
граммного обеспечения AutoCad и подлежит хранению в электронном 
архиве организации по государственной регистрации. 

На ситуационном плане отображаются: топографическая или иная 
основа в государственной или местной системе координат, которая 
может быть пересчитана в государственную; все точки поворота гра-
ниц земельного участка; линии границ земельного участка; границы 
землепользовании и землевладений, расположенных внутри границ 
отведенного земельного участка; все строения, в отношении которых 
проводится техническая инвентаризация или проверка характеристик; 
наружные инженерные сети (линии связи и электропередачи, канали-
зационные и водопроводные сети, газопроводы и т.п.), если они явля-
ются составными частями или принадлежностями строения; литеры 
строений (составных элементов); наименование элементов улично-
дорожной сети или иных прилегающих объектов; геокод; условные 
обозначения (метаданные). 

Основными составными элементами линейных сооружений явля-
ются отдельные участки, ветки, линии, и обособленные конструкции.  

В результате натурного обследования линейного сооружения све-
дения обо всех технических характеристиках подлежат отражению в 
техническом паспорте, а в случае выявления недопустимого несоот-
ветствия фактического состояния объекта проектной документации, а 
также отсутствия таковой, разрешения на строительство (ремонт, ре-
конструкцию, реставрацию), выданного местным исполнительным и 
распорядительным органом, в ведомости технических характери-
стик [1]. 

По данным РУП «Витебское агентство по государственной регист-
рации и земельному кадастру» в управление по технической инвента-
ризации линейных объектов, сооружений и ПТК за 2010 год поступило 
352 заявления, из них 328 на проведение технической инвентаризации, 
13 на проведение проверки технических характеристик, 11 иных заяв-
лений (в случае внесения изменений). 

В результате заявителям было выдано 294 технических паспорта и 
58 ведомостей технических характеристик, а экономический эффект 
для предприятия составил 693 млн. рублей. 
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Заключение. На сегодняшний день техническая инвентаризация 
линейных объектов является неотъемлемой процедурой для проведе-
ния оценочных работ в отношении линейных объектов, а также в слу-
чае передачи этих объектов на баланс другого лица. 
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Введение. В Законе Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. 
№ 345-З «Об ипотеке», установлены правовые основы и порядок госу-
дарственной регистрации ипотеки недвижимого имущества. 

Ипотека – это залог недвижимого имущества (земельных участков, 
капитальных строений (зданий, сооружений) и др.) и иного имущества, 
приравненного законодательными актами к недвижимым вещам. 

Залог – это способ обеспечения исполнения обязательств, при ко-
тором кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения 
должником (залогодателем) обеспеченного залогом обязательства по-
лучить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Республики Бе-
ларусь. 

Ипотека возникает из одноименного договора или на основании за-
конодательного акта при наступлении указанных в нем обстоятельств. 

Регистрация договора об ипотеке или возникновения ипотеки на 
основании такого договора осуществляется на основании договора об 
ипотеке, письменного согласия супруга (супруги) на ипотеку, если 
объект недвижимости находится в совместной собственности супругов 
(не представляется, если договор удостоверен нотариально), кредитно-
го договора. 

В силу законодательных актов ипотека возникает [1]: 
 при передаче под выплату ренты недвижимого имущества; 
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 при возникновении права собственности на жилое помещение, 
построенное с привлечением льготных кредитов 

 при заключении договора купли-продажи жилого дома или по-
мещения с оплатой в рассрочку. 

Материалы и методика. В процессе исследований был выполнен 
анализ статистических данных РУП «Могилевское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру», применялись метод 
статистического анализа, компьютерные технологии.  

Обсуждение результатов. В таблице, на примере РУП «Могилев-
ское агентство по государственной регистрации и земельному кадаст-
ру» приведены сведения о количестве зарегистрированных залогов 
недвижимого имущества за последние четыре года. 
 

Сравнительный анализ данных по возникновению ипотеки 
 

Основания возникновения ипотеки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Физические лица 

Договор об ипотеке 715 218 158 189 
Залог доли в праве собственности на 
недвижимое имущество 

- 2 1 1 

Залог права аренды земельного участка 1 2 2 7 
Льготное кредитование 1170 1566 1566 1444 
Договор приватизации 72 275 344 764 
Договор ренты 5 34 32 11 

Юридические лица 
Договор об ипотеке 919 1009 1292 503 
Залог доли в праве собственности на 
недвижимое имущество 

7 3 3 - 

Залог права аренды земельного участка 9 4 14 8 
Льготное кредитование 8 8 2 6 
Договор приватизации 9 4 3 3 
Договор ренты 3 1 - 1 

 
На основании данных приведенных выше можно сделать вывод, 

что за рассматриваемый период наиболее часто основаниями регист-
рации для физических лиц является договор об ипотеке, льготное кре-
дитование и договор приватизации, а менее всего залог права аренды 
земельного участка, залог доли в праве собственности на недвижимое 
имущество, договор ренты. Рассматривая данные по юридическим 
лицам, то наиболее часто основаниями регистрации явились договор 
об ипотеке, залог права аренды земельного участка, льготное кредито-
вание, договор приватизации, менее залог доли в праве собственности 
и договор ренты. Наглядно данные представлены на рисунках. 

 



57 

 

 
Рис.1. Данные оснований возникновения ипотеки 

по физическим лицам 
 

 
Рис.2. Данные оснований возникновения ипотеки 

по юридическим лицам 

 
Заключение. Анализ полученных данных с 2008 по 2011 годы сви-

детельствует о том, что как для физических лиц, так и для юридиче-
ских лиц наиболее часто основаниями для регистрации ипотеки не-
движимого имущества послужили договор об ипотеке, льготное кре-
дитование и договор приватизации. Остальные основания возникнове-
ния ипотеки указанные выше, на протяжении всего изучаемого перио-
да были наименее распространены.  
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Введение. В различных государствах по-разному организована 

система регистрации прав на недвижимость. Целью данного исследо-
вания является анализ систем государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в ряде стран Европы. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили нормативные правовые акты, специальная литература. В 
процессе работы применялись монографический метод и метод стати-
стического анализа. 

Обсуждение результатов. В Швеции в нынешнем виде регистра-
ция прав на недвижимость была введена в 1875 г., а регистр недвижи-
мости стал функционировать с начала XX века. Шведская система 
проста, во многом аналогична системе Торренса, но не включает в се-
бя документирование прав на недвижимое имущество, осуществляе-
мое регистрирующим органом. Вся недвижимость в стране зарегист-
рирована и внесена в Регистр недвижимости, который поддерживают 
Национальная земельная служба Швеции, областные и муниципаль-
ные земельно-кадастровые органы, а также в Регистр прав на недви-
жимость, который ведут органы по регистрации прав на недвижимое 
имущество, являющиеся частью семи районных судов и администра-
тивно подчиняющиеся Государственному судебному управлению. 

В Испании регистрационная система была введена Законом об ипо-
теках 1861 г. В соответствии с требованием данного Закона был создан 
Реестр собственности прав на недвижимость, который состоял из не-
скольких специальных книг, нумеровавшихся и визировшихся судьей. 
Сам реестр вели особые государственные служащие – регистраторы, 
которые в процессе своей профессиональной деятельности подчиня-
лись только закону и были независимы от государства. Испанская ре-
гистрационная система действует на основе следующих принципов: 

- гласности (регистрация права на недвижимость публична и от-
крыта для ознакомления);  

- определения (каждый объект недвижимости имеет отдельный ре-
гистрационный лист);  

- последовательности (новая запись о регистрации в Реестре прав 
на недвижимость погашает все старые записи в Реестре на эту недви-
жимость);  
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- первоочередности (право на недвижимость возникает с даты реги-
страции в Реестре, т.е. кто первый зарегистрировал, тот и приобретает 
право);  

- не противодействия (незарегистрированные права на недвижи-
мость не могут считаться законными). 

В Великобритании Земельная регистрационная палата осуществля-
ет ведение следующих документов: 

• плана объекта недвижимости, отражающего местоположение и 
размер каждого отдельно зарегистрированного объекта собственности;  

• указателя-реестра собственников зарегистрированных прав на 
землю и другое недвижимое имущество;  

• журнала-индекса, где находятся заявки на регистрацию титула; 
• заявления на внесение изменений или ликвидацию записей в рее-

стре; 
• земельного реестра по отдельно зарегистрированной собственности. 
Каждое районное отделение возглавляет районный регистратор, 

который по условиям Закона о земельной регистрации должен быть 
юристом. Он имеет широкие судебные права наделять в законном по-
рядке титулом земельной собственности и разрешать споры [1]. 

Характеризуя Французскую систему государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, можно выделить ее 
следующие особенности. 

1. Предметом регистрации являются не вещные права, а правоуста-
навливающие документы. 

2. Регистрация правоустанавливающих документов не является 
обязательной за исключением документов о преимущественных пра-
вах и ипотеке, с обязательным указанием суммы и описанием объек-
тов. Обязательной регистрации также подлежат следующие документы: 

- акты и решения, утверждающие передачу или установление ре-
альных прав на недвижимость в случае смерти; 

- акты, определяющие соглашения о временном запрете на отчуж-
дение объекта недвижимости или любые иные ограничения права рас-
поряжения объектом; 

- договоры аренды на срок более 12 лет; 
- заявления в суд о лишении прав на недвижимое имущество и акты 

(решения), констатирующие лишение прав; 
- протоколы, составляемые в обязательном порядке кадастровыми 

службами (например, о строительстве или разрушении здания). 
3. Законодательством предусмотрен предельный срок для записей о 

преимущественных правах. Если запись не возобновлена до истечения 
предельного срока, то она становится недействительной на следующий 
день по его истечении. 
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4. Могут быть зарегистрированы только нотариально удостоверен-
ные документы, что вынуждает стороны нести существенные расходы 
по оплате услуг нотариуса. 

Количество зарегистрированных объектов собственности в реест-
рах зависит от размеров стран и количества населения (см. рис.1). В 
Великобритании зарегистрировано 15,7 млн. объектов собственности, 
во Франции – 97 млн. парцелл, которые принадлежат 34 млн. собст-
венников, в Швеции – около 4,5 млн. единиц объектов собственности, 
а в Испании − около 67 млн. единиц объектов собственности [2]. 

 
Рис.1. Информация о зарегистрированных объектах недвижимости 

в некоторых европейских государствах, млн. ед. 
 

Заключение. Кадастровые системы постоянно изменяются с уче-
том изменения экономической ситуации. С начала 80-х г.г. в Европе 
проходит «кадастровая» реформа, связанная с применением новых 
технологий и компьютеризацией реестров, которые в большинстве 
случаев являются открытыми для публичного доступа. В целом, мож-
но отметить основные особенности систем государственной регистра-
ции недвижимости европейских стран. Система действует на основе 
тщательно разработанного законодательства, являясь государственной 
и централизованной с делегированием некоторых полномочий на мес-
та. Она состоит из картографической и документальной частей. Реест-
ры базируются на основе официальных крупномасштабных карт. Су-
ществуют детально отработанные и законодательно закрепленные 
процедуры регистрации. В большинстве систем поддерживаются еди-
ные стандарты обмена данными.  
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Введение. Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь от 22 июля 
2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним» видами объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых данным нормативным правовым 
актом установлены правила государственной регистрации, являются: 
земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения), неза-
вершенные законсервированные капитальные строения, изолирован-
ные помещения, в том числе жилые, предприятия как имущественные 
комплексы, другие виды недвижимого имущества в случаях, установ-
ленных законодательными актами Республики Беларусь [1]. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили нормативные правовые акты, специальная литература, 
данные единого государственного регистра недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним (далее ЕГРНИ). В процессе работы приме-
нялись монографический метод и метод статистического анализа. 

Обсуждение результатов. Согласно ст. 1 Кодекса о земле, земель-
ный участок – это часть земной поверхности, имеющая границу и це-
левое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи с располо-
женными на ней капитальными строениями [2]. Земельный участок 
является видом недвижимого имущества, создание которого регистри-
руется в первую очередь. Только после его регистрации осуществля-
ются регистрационные действия относительно капитальных строений, 
которые расположены в границах участка. 

Под капитальным строением (зданием, сооружением) понимают 
любой построенный на земле или под землей объект, предназначенный 
для длительной эксплуатации, создание которого признано завершен-
ным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, прочно 
связанный с землей, перемещение которого без несоразмерного ущер-
ба его назначению невозможно, назначение, местонахождение, разме-
ры которого описаны в документах ЕГРНИ. 

К незавершенным законсервированным капитальным строениям 
относятся законсервированные объекты строительства, создание кото-
рых в качестве капитальных строений разрешено в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь, но не завершено, имеющие 



62 

 

прочную связь с землей, назначение, местонахождение, размеры кото-
рых также описаны в документах ЕГРНИ. 

К изолированным помещениям относят внутреннюю простран-
ственную часть капитального строения, отделенную от других смеж-
ных частей строения перекрытиями, стенами, перегородками, имею-
щую самостоятельный вход из вспомогательного помещения (вести-
бюля, коридора, галереи, лестничного марша или площадки, лифтово-
го холла и т.п.) либо из территории общего пользования (придомовой 
территории, улицы и т.п.) непосредственно или через другие помеще-
ния, территорию путем установления сервитута, назначение, местона-
хождение внутри строения, площадь которой описаны в документах 
ЕГРНИ. Изолированные помещения можно рассматривать двояко: как 
часть капитального строения и как вычлененное изолированное поме-
щение. В первом случае создание изолированного помещения государ-
ственной регистрации не подлежит. Во втором случае оно подлежит 
индивидуальному определению путем технической инвентаризации, а 
затем государственной регистрации. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все 
виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая зе-
мельные участки, находящиеся в частной собственности, капитальные 
строения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требова-
ния, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 
предприятие, его продукцию, работы и услуги и другие исключитель-
ные права [3]. Предприятие как имущественный комплекс должно ис-
пользоваться для осуществления предпринимательской деятельности. 
Следует отметить, что создание, изменение и прекращение существо-
вания данного вида недвижимого имущества регистрируются респуб-
ликанской организацией по государственной регистрации (ГРУП «На-
циональное кадастровое агентство»).  

К концу 2010 г. ЕГРНИ содержал сведения в отношении 
5392334 объектов недвижимости, расположенных на территории Рес-
публики Беларусь. Состав зарегистрированного имущества по видам и 
динамику изменения состава ЕГРНИ в течение 2008-2010 гг. характе-
ризуют данные табл.1 [4]. 

 
Т а б л и ц а 1. Состав ЕГРНИ и динамика его изменения в 2008-2010 гг. 

 
Вид 

недвижимости 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 
кол-во кол-во % к 2008 г. кол-во % к 2009 г. 

Земельные 
участки 

1 075 442 1 334 153 124 1 513 038 113 

Капитальные 
строения 

1 565 534 1 712 417 109 1 818 784 106 

Изолированные 
помещения 

1 836 941 1 950 396 106 2 060 512 106 

Итого 4 477 917 4 996 966 111 5 392 334 108 
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Сведения по основным объектам регистрации в отношении недви-
жимого имущества в динамике приведены в табл.2. 

 
Т а б л и ц а 2. Основные объекты регистрации и динамика их изменения  

за период 2008-2010 гг. 
 

Объект 
регистрации 

Год 
Вид недвижимого имущества 

земельные 
участки 

капитальные 
строения 

изолированные 
помещения 

Создание 
объектов 

2008 229 416 122 213 59 579 
2009 247 520 116 973 86 141 
2010 175 709 84 076 99 516 

Изменение 
объектов 

2008 9093 12 700 4822 
2009 9351 13 479 4872 
2010 11 223 15 628 5348 

Прекращение 
существования 

объектов 

2008 3662 1993 444 
2009 3610 2391 660 
2010 4164 2672 907 

 
Из приведенных данных в 2010 г. наблюдается отрицательная ди-

намика государственной регистрации создания объектов недвижимо-
сти за исключением изолированных помещений (преимущественно 
жилых) и рост произведенной государственной регистрации измене-
ния и прекращения существования недвижимого имущества. Так, в 
2010 г. количество регистраций создания земельных участков сократи-
лось на 71811 ед. по сравнению с 2009 г., а количество регистраций 
создания капитальных строений – на 38137 ед. по сравнению с 2008 г. 
В тоже время почти на 40000 возросло количество регистраций созда-
ния изолированных помещений. 

Следует отметить, что в республике с 1 января 2011 г. в граждан-
ский оборот введен новый объект недвижимого имущества – машино-
место. Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 
14 октября 2010 г. № 538 «О некоторых вопросах деятельности това-
риществ собственников и организаций застройщиков». Под машино-
местом понимают места стоянки, предназначенные для размещения 
транспортного средства и являющиеся частью капитального строения 
(здания, сооружения, в т.ч. автомобильной стоянки), принадлежащие 
юридическому или физическому лицу. Согласно данному Указу ма-
шино-места подлежат государственной регистрации в порядке, уста-
новленном законодательством для нежилых изолированных помеще-
ний [5]. 

Заключение. В настоящее время в республике государственная ре-
гистрация осуществляется в отношении земельных участков, капи-
тальных строений, незавершенных законсервированных капитальных 
строений, изолированных помещений, предприятий как имуществен-
ных комплексов, машино-мест, однако под влиянием условий соци-
ально-экономического развития данный перечень может пополниться 
и иными объектами недвижимого имущества. При этом следует отме-
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тить сокращение количества произведенных в 2010 г. государственных 
регистраций создания объектов недвижимости и рост регистраций из-
менения и прекращения существования недвижимого имущества. 
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Введение. Кадастровая оценка земель, земельных участков пред-

ставляет собой организационно-экономические мероприятия, которые 
проводятся Государственным комитетом по имуществу с целью опре-
деления экономической ценности земли [1, статьи 1, 88]. Ее можно 
рассматривать как составную часть оценки стоимости объектов граж-
данских прав, порядок проведения которой установлен Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценоч-
ной деятельности» [2]. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили результаты анализа рынка недвижимости и заключение о 
кадастровой оценке земель г. Гомеля, нормативные правовые акты. В 
процессе работы применялись метод статистического анализа и ком-
пьютерные технологии. 

Обсуждение результатов. Последнее определение кадастровой 
стоимости земель г. Гомеля было выполнено по состоянию на 1 января 
2010 г. комбинированным методом в соответствии с требованиями 
Инструкции по кадастровой оценке земель населенных пунктов Рес-
публики Беларусь, утвержденной постановлением Государственного 
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комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 31 (в 
настоящее время утратила юридическую силу), а также с учетом тре-
бований государственных стандартов, регулирующих оценочную дея-
тельность. Результаты кадастровой оценки представлены в табл.1. 

 
Т а б л и ц а 1. Диапазон кадастровых стоимостей 1 м2 земель оценочных зон 

г. Гомеля по видам функционального использования земель  
по состоянию на 1 января 2010 г. 

 

Вид функционального использования 
земель оценочной зоны 

Кадастровая стоимость 1 м2 земель 
оценочных зон 

min max 
Usd руб. Usd руб. 

О Общественно-деловая зона 25,02 217 174 150,10 1 302 868 
Жм Жилая многоквартирная зона 21,52 186 794 142,35 1 235 598 
П Производственная зона 12,16 105 549 72,44 628 779 

Жу Жилая усадебная зона 2,96 25 693 19,57 169 868 
Р Рекреационная зона 1,37 11 892 8,14 70 655 

Количество оценочных зон 134 

 
Согласно приведенным данным наибольшую кадастровую стои-

мость 1 м
2
 земель в г. Гомеле имеет общественно-деловая зона 

(150,1 Usd), далее следуют жилая многоквартирная, производственная 
и жилая усадебная зоны, наименьшую же кадастровую стоимость име-
ет рекреационная зона (1,4 Usd).  

Графическая интерпретация основных статистических показателей 
земель оценочных зон г. Гомеля представлена на рис.1. 
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Рис.1. Основные статистические показатели стоимостей земель 

оценочных зон г. Гомеля по состоянию на дату оценки 
(1 января 2010 г.) 

 

Сравнение результатов кадастровой оценки земель г. Гомеля по со-
стоянию на 1 января 2010 г. (по среднему значению кадастровой стои-
мости земель оценочных зон) с результатами ранее проведенной када-
стровой оценки земель города по состоянию на 1 января 2005 г. пока-
зало увеличение стоимости по всем видам функционального использо-
вания земель. Результаты сравнения представлены в табл.2. 

 
Т а б л и ц а 2. Увеличение кадастровой стоимости 1 м2 земель оценочных зон г. 
Гомеля по среднему значению за период с 1 января 2005 г. по 1 января 2010 г. 

 
Вид использования земель Увеличение стоимости, Usd 
Общественно-деловая зона 2,29 
Жилая многоквартирная зона 2,73 
Производственная зона 2,88 
Жилая усадебная зона 1,74 
Рекреационная зона 2,68 

 
Заключение. Согласно вышеизложенному, как минимальные, так и 

максимальные показатели кадастровой стоимости 1 м
2
 земель оценоч-

ных зон, определенные в 2010 г., существенно превышают аналогич-
ные показатели 2005 г. Так, например, для общественно-деловой зоны 
превышение по минимальному показателю составило 14,7 Usd/м

2
 

(2,4 раза), а по максимальному показателю – 87,8 Usd/м
2
 (2,4 раза), для 

жилой многоквартирной зоны разница составила 13,1 Usd/м
2
 (2,5 раза) 

и 98,2 Usd/м
2
 (3,2 раза) соответственно. Данное обстоятельство, в пер-

вую очередь, обусловлено наличием ко второму туру оценки большего 
объема информации о состоянии рынка недвижимого имущества, ре-
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зультаты анализа которого ложатся в основу определения кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З. - Минск: Амал-

фея, 2010. - 83 c. 
2. Об оценочной деятельности: Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 

2006 г. - № 615 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2011.  

3. О кадастровой оценке земель г. Гомеля. Отчет № Б-09/10. - Том 1(4). - Минск: 
ГУП «Национальное кадастровое агентство», 2010. 

 
 

УДК 347.214.2 (476) 
Марцинкевич С.И., Новикова Д.А. – студенты 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Научный руководитель – Савченко В.В. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Слово «принцип» переводится с латинского как «осно-

ва», «первоначало». Основные принципы земельных отношений впер-
вые в систематизированном виде были изложены в ст. 5 Кодекса о 
земле, вступившего в силу с 1 января 2009 г., и включают принципы: 
государственного регулирования и управления в области использова-
ния и охраны земель; обязательной государственной регистрации зе-
мельных участков, прав на них и сделок с ними; единства судьбы зе-
мельного участка и расположенных на нем капитальных строений; 
использования земельных участков по целевому назначению; приори-
тета использования сельскохозяйственных земель сельскохозяйствен-
ного назначения и иных наиболее ценных видов земель для целей, свя-
занных с назначением этих земель; эффективного использования зе-
мель; охраны земель и улучшения их полезных свойств; платности 
землепользования; установления ограничений (обременений) прав на 
земельные участки; гласности и учета общественного мнения при при-
нятии решений, затрагивающих права и защищаемые законом интере-
сы граждан; защиты прав землепользователей [1]. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили законы и подзаконные нормативные правовые акты. В 
процессе работы применялся монографический метод. 

Обсуждение результатов. Одним из ключевых является принцип 
государственного регулирования и управления в области использова-
ния и охраны земель, который реализуется путем создания системы 
государственных органов, осуществляющих государственное регули-
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рование, наделения их соответствующей компетенцией, установления 
единого порядка изъятия и предоставления земельных участков, веде-
ния земельного кадастра, землеустройства, государственного контро-
ля, разрешения земельных споров и т.д. Свое подтверждение и разви-
тие данный принцип получил в статьях Конституции Республики Бе-
ларусь, Кодекса о земле (ст. 23-30, 34, 78, 83, 84, 90, 92 и др.), Указе 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об 
изъятии и предоставлении земельных участков», других законах и 
подзаконных нормативных правовых актах. 

Принцип обязательной государственной регистрации земельных 
участков, прав на них и сделок с ними вытекает из содержания ст. 
20 Кодекса о земле и выражается в установлении единого порядка 
признания и подтверждения государством создания, изменения и пре-
кращения существования земельных участков, возникновения, перехо-
да, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на них, а так-
же совершения сделок с ними. Реализация данного принципа осущест-
вляется посредством Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. 
№ 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним», других нормативных правовых актов 
регистрационного законодательства. А его нарушение согласно ст. 
68 Кодекса о земле может повлечь за собой изъятие земельного участ-
ка. 

Принцип единства судьбы земельного участка и расположенных на 
нем капитальных строений вытекает из того, что земля (земельный 
участок) является территориально-пространственным базисом хозяй-
ственной и иной деятельности (см. ст. 1 Кодекса о земле). Указание на 
данный принцип встречается в Кодексе о земле всякий раз, как только 
речь заходит о совершении сделок с земельными участками либо рас-
положенными на них капитальными строениями (см. ст. 50-
52, 55, 56, 70 Кодекса о земле). 

Нарушение принципа использования земельного участка по целе-
вому назначению влечет за собой принудительное изъятие такого зе-
мельного участка, предусмотренное ст. 60, 62-64 Кодекса о земле. При 
этом, согласно ст. 1 Кодекса о земле под целевым назначением зе-
мельного участка понимают установленные решением об изъятии и 
предоставлении земельного участка порядок, условия и ограничения 
использования земельного участка для конкретных целей. Также со-
хранение целевого назначения земельного участка является обязатель-
ным условием совершения сделок с землей. 

Принцип приоритета использования сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственного назначения, земель природоохранного, оздоро-
вительного, рекреационного, историко-культурного назначения, лес-
ных земель лесного фонда для целей, связанных с назначением этих 
земель, в первую очередь выражается в виде особого порядка изъятия 
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и предоставления указанных земель, особенно для целей, не связанных 
с назначением этих земель, а также порядка перевода таких земель в 
иные категории и виды (см. ст. 38 Кодекса о земле, Указ Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667). 

Согласно ст. 70 и 89 Кодекса о земле эффективное использование 
земель является не только принципом земельных отношений, но и обя-
занностью землепользователей и трактуется в земельном законода-
тельстве достаточно широко. Так, в соответствии со ст. 1 Кодекса о 
земле, под эффективным понимают использование земель, приносящее 
экономический, социальный, экологический или иной полезный ре-
зультат. 

Принцип охраны земель и улучшения их полезных свойств также 
находит выражение в закреплении обязанностей землепользователей 
по охране земель (осуществлению системы мероприятий, направлен-
ных на предотвращение деградации земель, восстановление дегради-
рованных земель) и определенного порядка планирования и финанси-
рования соответствующих мероприятий (см. ст. 89 Кодекса о земле). 

Принцип платности землепользования связан с рентным характе-
ром земельных отношений и проявляется в установлении различных 
форм платежей (земельного налога, арендной платы). Наряду со стать-
ями Кодекса о земле (см. ст. 31-33) плата за земельные участки и за 
право заключения договоров аренды земельных участков регулируется 
Налоговым кодексом, Указом Президента Республики Беларусь от 
13 августа 2010 г. № 420 «Об отдельных вопросах взимания земельно-
го налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности», другими нормативными правовыми 
актами. Несоблюдение землепользователями данного принципа, как и 
в предыдущих случаях, может привести к изъятию земельного участка. 

Принцип установления ограничений (обременений) прав на зе-
мельные участки, в том числе земельных сервитутов позволяет соблю-
сти интересы различных землепользователей в условиях ограниченно-
сти земельных ресурсов. При этом, согласно ст. 1 Кодекса о земле под 
ограничением (обременением) прав на земельный участок понимают 
установленные решением государственного органа, принятым в соот-
ветствии с законодательным актом, договором либо постановлением 
суда, условие или ограничение либо запрещение в отношении осуще-
ствления отдельных видов хозяйственной или иной деятельности, дру-
гих прав на земельный участок, в том числе земельный сервитут, в 
целях общественной пользы и безопасности, охраны окружающей сре-
ды и историко-культурных ценностей, защиты прав и интересов граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Принцип защиты прав землепользователей направлен на то, чтобы 
гарантировать соблюдение прав и законных интересов землепользова-
телей при использовании и охране земель. Так, согласно ст. 71 Кодекса 
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о земле нарушенные права землепользователей подлежат восстановле-
нию в соответствии с актами законодательства. 

Заключение. Из вышеизложенного следует, что приведенные в ст. 
5 Кодекса о земле принципы отражают руководящие идеи, лежащие в 
основе государственно-правового воздействия на земельные отноше-
ния. Причем, эти принципы конкретизируются и получают развитие в 
других статьях Кодекса о земле, иных нормативных правовых актах, 
регулирующих земельные отношения. 
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Введение. Экономические методы управления земельными ресур-
сами в сельской местности (землями сельскохозяйственного назначе-
ния) предполагают использование не только рыночных инструментов 
регулирования продуктивности и доходности используемых участков, 
но и сохранение полезных природных свойств земель, учет экологиче-
ской ситуации на территории. С эколого-экономических позиций нель-
зя в условиях либерализации хозяйственных отношений и расширения 
сфер применения рыночных подходов в управлении земельными ре-
сурсами снижать требования к процессам экологизации землепользо-
вания. Следует усилить, и даже поставить на первый план управление 
экологической ситуацией на всей территории, в границах каждого зем-
левладения и землепользования. Сельская местность была и остается 
привлекательной не только для инвесторов, стремящихся развивать 
агробизнес, но и для граждан, избравших эту территорию для постоян-
ного проживания в гармонии с окружающей средой. Исследование 
методов и инструментов формирования такой привлекательности при-
менительно к условиям Республики Беларусь только начинается, а 
эколого-экономические и организационно-территориальные аспекты 
имиджа сельских территорий в имеющихся публикациях [1, 3] практи-
чески не отражаются. В статье поставлена задача выявить и опреде-
лить наиболее существенные положения, которые могут быть положе-
ны в основу формирования экологически устойчивых культурных аг-
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роландшафтов, способных повысить общий имидж сельских террито-
рий. 

Материалы и методика. Информационную базу исследования со-
ставляют действующие нормативно-правовые акты по вопросам регу-
лирования земельно-имущественных и экологических отношений в 
Республике Беларусь, статистическая информация, нормативно-
справочные материалы и специальная научная литература. Теоретиче-
ской и методической основой исследования явились публикации оте-
чественных и российских ученых в области экологии землепользова-
ния, кадастра и землеустройства. В работе использовались преимуще-
ственно абстрактно-логический и монографический методы исследо-
вания. Объектом исследования является земельный фонд сельскохо-
зяйственного назначения, а предметом исследований – процесс фор-
мирования экологически устойчивого землепользования с использова-
нием критериев, способствующих повышению привлекательности 
сельской местности и сельского образа жизни. 

Обсуждение результатов. В целях привлечения инвестиций в раз-
витие территорий на местном уровне управления и самоуправления, 
необходимо создавать имиджевые проекты для соответствующего ре-
гиона. Любая территория по-своему уникальна, и не только с экономи-
ко-социальной точки зрения, но, прежде всего, с ландшафтных  и ис-
торико-культурных позиций. Оптимизируя состав и структуру видов 
земель, в сельской местности стремятся сохранить площади под расти-
тельным покровом, включая посевы сельскохозяйственных культур, 
среди которых обязательно должны быть травы. Одним из радикаль-
ных способов повышения эколого-экономической привлекательности 
сельской местности является проектирование и создание культурных 
ландшафтов. Создавая культурные ландшафты, человек повышает их 
потребительскую стоимость и продуктивность. При этом важно учи-
тывать, что одну и ту же территорию можно использовать для разных 
целей. Как справедливо отмечает А.И.Голованов [1], обязательно надо 
оценивать взаимозависимость продуктивности отдельных участков 
ландшафта, искусственное повышение одной из них может привести к 
снижению другой, как на той же, так и на соседней части ландшафта. 

В культурном ландшафте не должно быть деградированных земель. 
Все рекультивируемые площади желательно занимать древесными 
насаждениями, устраивать природоохранные зоны в виде древесно-
кустарниковых полос. На формирование привлекательного вида тер-
ритории влияет метод проектирования ландшафта, когда на отдельных 
его частях предусмотрено экстенсивное (адаптивное) использование 
земель. При определенных условиях такие участки экономически не 
менее выгодны, чем посевы культурных растений, при разумном уходе 
за лесами, естественными луговыми землями и даже болотами (осо-
бенно верховыми) и с них можно получать продукцию, полезную для 
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человека, и это будет способствовать охране природы. 
В качестве основного фактора, характеризующего сельскую мест-

ность как уникальное, неповторимое естественноисторическое образо-
вание, выступает степень окультуренности природного ландшафта. 
Для разных типов ландшафта должны быть разработаны и приняты в 
установленном порядке критерии отнесения их к числу культурных 
разновидностей. Такими критериями могут служить показатели опти-
мальной освоенности, распаханности или лесистости территории, фак-
тической и допустимой эрозии для склоновых земель, наличия доста-
точного запаса водных ресурсов и др. Эти, и возможно ряд других по-
казателей, должны служить для оценки степени благоустройства, ком-
фортности, экологической безопасности и общей привлекательности 
отдельных участков и объектов недвижимости. 

В составе культурного агроландшафта на основе дополнительных 
мониторинговых и специальных экологических исследований следует 
выявить и определить местоположение редких или интересных при-
родных объектов: истоков рек и ручьев, водопадов, валунов, форм 
рельефа, геологических обнажений, уцелевших остатков коренных 
растительных сообществ и т. п.  

Следует учитывать, что брендом конкретной местности может быть 
не только высокий достигнутый уровень хозяйственного развития, но 
и, возможно, пока не выявленный в полной мере, туристический, при-
родно-оздоровительный, этнографический и деловой потенциал. На-
пример, вполне возможно определить с широким участием специали-
стов и общественности на территории каждой АТЕ (включая города, 
села, другие населенные пункты) по 5-10 объектов, имеющих досто-
примечательное значение. Часть из них, как уникальные природно-
территориальные или историко-культурные образования, заслуживают 
последующего присвоения им статуса особо охраняемых территори-
альных объектов местного значения. Местные органы власти должны 
на основе принятых решений составить каталог таких объектов, где 
будет перечень основных и дополнительных конкурентных мест или 
земельных участков для инвестирования в свое развитие (включая 
иностранное инвестирование). 

Создание эффективно действующего механизма по наведению об-
щего порядка на земле и формированию имиджа сельских территорий 
требует максимального вовлечения в этот процесс всех заинтересован-
ных государственных органов, целенаправленной работы каждого из 
них в решении задач регионального развития, а также привлечения, 
наряду с этим, органов местного самоуправления и граждан [2]. 

Заключение. На местном уровне управления и самоуправления, 
необходимо создавать имиджевые проекты для формирования куль-
турных модификаций ландшафта. В них следует отразить все имею-
щиеся на территории соответствующего региона уникальные и досто-
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примечательные объекты и земельные участки, которые рассматрива-
ются в качестве составными частями бренда конкретного территори-
ального образования (района, сельского совета, отдельного поселе-
ния). 
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Произошедший в последние годы повсеместный переход на каче-

ственно новую технологию и методы системного автоматизирован-
ного проектирования предопределил и коренное изменение технологии 
изысканий с увеличением объемов изыскательской информации, со-
бираемой в поле для разработки проектов. В связи с этим стала весьма 
острой проблема увеличения производительности полевых изыска-
тельских работ, одно из направлений в решении которой заключается 
в максимальной автоматизации процесса тахеометрических съемок: от 
полевых измерений до построения планов.  

Автоматизация процесса тахеометрических съемок обеспечивается 
внедрением в практику изысканий электронных тахеометров со 
встроенной памятью, позволяющей фиксировать информацию о сня-
тых пикетах в виде электронных полевых журналов [1]. Их использо-
вание позволяет исключить все промежуточные операции, свойствен-
ные обычным тахеометрическим съемкам, выполняемым с помощью 
оптических теодолитов.  

Электронные тахеометры выпускают и поставляют на рынок мно-
гие ведущие приборостроительные компании мира. Одним из наибо-
лее современных приборов, имеющихся в нашем распоряжении, явля-
ется Trimble 3605. Он предназначен для производства, как высокоточ-
ных, так и повседневных геодезических работ [2]. Прибор обладает 
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надежной механикой и оптикой, а также высокой скоростью работы 
дальномера и высокой точностью измерения углов.  

Но главным достоинством данного прибора является удобная па-
нель управления. Прибор имеет цветной дисплей и буквенно цифро-
вую клавиатуру. Программное обеспечение тахеометра позволяет вес-
ти и просматривать результаты полевых измерений, как в виде жур-
нала, так и в виде абриса. Прибор позволяет выполнять полевое коди-
рование данных, как в компактном, так и стандартном форматах. 
Наиболее простым является кодирование в компактном формате. 
Здесь указываются номер условного знака по классификатору, и если 
необходимо команды на построение площадного или линейного объ-
екта. 

При прохождении учебной практики по геодезии был поставлен 
эксперимент по определению роста производительности труда при 
использовании современных технологий тахеометрической съемки. 

Для этого на одном и том же участке было снято 110 пикетов 
4 раза. В первом случае использовался теодолит 2Т30П. В остальных 
случаях работа велась электронным тахеометром: с записью исклю-
чительно в полевом журнале, электронным тахеометром с фиксацией 
в памяти, и электронным тахеометром с полевым кодированием. Ре-
зультаты измерений в последующем обрабатывались в программном 
комплексе Credo.  

Затраты времени на выполнение основных операций тахеометри-
ческой съемки, которые можно автоматизировать сведены в таблицу. 

 
Затраты времени, минут 

 

Съемка 
Полевые 
работы 

Ввод или 
импорт 
данных 

Формирование 
объектов (коррек-

тировка) 

Затраты 
времени 

Теодолитом 120 70 70 260 
Тахеометром с 

фиксацией в 
журнале 

75 70 70 215 

Тахеометром с 
фиксацией в 

памяти тахео-
метра 

51 5 70 126 

Тахеометром с 
полевым кодиро-

ванием 
65 5 10 80 

 
Как видно из таблицы, фиксация результатов в памяти электрон-

ного тахеометра позволяет в 2,5 раза сократить затраты времени на 
полевые работы. Но формирование объектов карты в этом случае за-
нимает больше времени чем полевые работы. Наибольшей произво-
дительности труда можно достигнуть только используя полевое коди-
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рование. В этом случае полевые работы занимают больше времени 
чем просто с фиксацией результатов измерений, но суммарные затра-
ты времени на тахеометрическую съемку сокращаются примерно еще 
в 1,5 раза. 

Таким образом, применение полевого кодирования позволяет уве-
личить производительность труда при выполнении топографических 
съемок примерно в 3 раза.  
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Введение. Согласно ст. 1 Закона о государственной регистрации 

незавершенное законсервированное капитальное строение – это закон-
сервированный объект строительства, создание которого в качестве 
капитального строения разрешено в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, но не завершено, имеющий прочную связь с 
землей, назначение, местонахождение, размеры которого описаны в 
документах единого государственного регистра недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним [1]. 

Требования по выполнению обязательных работ по консервации 
распространяются на жилые и общественные здания, на здания и со-
оружения промышленного и административно-бытового назначения. 
Необходимость консервации объекта незавершенного строительства в 
целях признания его объектом недвижимости объясняется следую-
щим: 

- при консервации производятся работы, позволяющие обеспечить 
сохранность объекта в случае, если продолжение строительства будет 
отложено на длительный срок; 

- при консервации прекращаются отношения с подрядной органи-
зацией. 
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Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили законы и подзаконные нормативные правовые акты, а в 
процессе работы применялся монографический метод. 

Обсуждение результатов. Согласно Закону Республики Беларусь 
от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь» консервация объ-
екта незавершенного строительства включает в себя: 

- прекращение выполнения строительных работ, предусмотренных 
проектной документацией на строительство; 

- осуществление необходимых мероприятий по обеспечению со-
хранности объекта строительства; 

- завершение заказчиком расчетов с подрядчиком за выполненные 
строительные работы и расторжение договора строительного подряда; 

- проведение заказчиком, инженером (инженерной организацией) 
периодических осмотров законсервированного объекта незавершенно-
го строительства для обеспечения его сохранности и безопасности [2]. 

Решение о консервации объекта незавершенного строительства 
принимается при наличии следующих обстоятельств: 

- выявления в ходе строительства несоответствия проекта требова-
ниям технических нормативных правовых актов; 

- выявления дефектов в проектной документации на строительство, 
требующих ее существенного изменения; 

- отсутствия у заказчика средств для дальнейшего финансирования 
строительства; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством или 
договором строительного подряда. 

Согласно ст. 50 Закона о государственной регистрации и иным 
нормативным правовым актам документами, подтверждающие созда-
ние незавершенного законсервированного капитального строения, яв-
ляются: разрешение на строительство, выданное уполномоченным го-
сударственным органом; документ, подтверждающий консервацию 
незавершенного капитального строения (акт о консервации объекта); 
документ, подтверждающий, что строительство производилось без 
существенных отступлений от проекта и нарушений санитарных, эко-
логических, строительных норм и правил (справка, заключение, иной 
документ); акт приемки заказчиком от подрядчика незавершенного 
законсервированного капитального строения; технический паспорт на 
незавершенное законсервированное капитальное строение. 

Решения о консервации объектов незавершенного строительства 
принимаются: Советом Министров Республики Беларусь или уполно-
моченным им органом (по объектам, возводимым за счет средств рес-
публиканского бюджета), местными исполнительными и распоряди-
тельными органами (по объектам, возводимым за счет средств соот-
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ветствующих местных бюджетов), иными заказчиками, застройщика-
ми (по другим объектам). 

Осуществление государственной регистрации создания незавер-
шенного законсервированного капитального строения происходит в 
листе С раздела 2 регистрационной книги. Заполнение листов С в дан-
ном случае имеет ряд особенностей: 

- в таблице «Адрес» при отсутствии присвоенного в установленном 
порядке адреса строящемуся капитальному строению указывается ад-
рес земельного участка, на котором расположено незавершенное за-
консервированное капитальное строение; 

- в строках «Площадь», «Материал стен», «Этажность», «Подз. 
этажность», «Составные части и принадлежности» указываются соот-
ветствующие характеристики объекта недвижимости в соответствии с 
техническим паспортом; 

- в строке «Дата ввода» указывается дата подписания документа, 
подтверждающего консервацию незавершенного капитального строе-
ния; 

- в строке «Назначение» указывается назначение незавершенного 
законсервированного капитального строения в соответствии с класси-
фикацией, слова в скобках «(незавершенное законсервированное капи-
тальное строение)», а также указывается степень готовности объекта 
незавершенного строительства в процентах или в виде правильной 
дроби согласно техническому паспорту [3]. 

Незавершенный законсервированный объект недвижимости может 
подвергнуться физическим изменениям вследствие: гибели, уничтоже-
ния части незавершенного законсервированного капитального строе-
ния; возобновления строительства незавершенного законсервирован-
ного капитального строения с последующей консервацией либо по-
влекшее ввод в эксплуатацию ранее законсервированного объекта. 

Если после проведения строительных работ вновь принимается ре-
шение о консервации, то регистрируется изменение незавершенного 
законсервированного капитального строения. При этом в регистраци-
онной книге заводится новый лист С с прежним инвентарным номером 
и измененными сведениями о характеристике объекта. 

После окончания строительства и приемки объекта в эксплуатацию 
одновременно с государственной регистрацией создания капитального 
строения должно регистрироваться прекращение существования неза-
вершенного законсервированного капитального строения. При этом 
листы С, СА, СВ регистрационной книги относительно незавершенно-
го законсервированного капитального строения аннулируются, а листы 
С, СА, СВ относительно вновь созданного капитального строения с 
другим инвентарным номером открываются. 

Заключение. Таким образом, незавершенное законсервированное 
капитальное строение – это объект недвижимого имущества, создание, 



78 

 

изменение либо прекращение существования которого подлежат обя-
зательной государственной регистрации. Причем действующее зако-
нодательство определяет основания регистрации в отношении данного 
вида недвижимого имущества, перечень документов, представляемых 
для государственной регистрации, порядок и особенности совершения 
регистрационных действий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним: Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З // Консультант Плюс: 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2011. 

2. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь: Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З // Консультант Плюс: 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2011. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения регистрацион-
ной книги: Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
при Совете Министров Республики Беларусь от 7 мая 2003 г. № 4 // Консультант Плюс: 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2011. 

 
 

УДК 332.33 (476.2) 
Осипенко А.М., Романов Р.М. – студенты 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА  
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Научный руководитель – Рыняк Н.Н. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Одной из основ устойчивого развития общества является 

организация рационального использования и охраны земельных ресур-
сов, обусловленная формированием оптимальной структуры земельно-
го фонда, экологически обоснованным и сбалансированным использо-
ванием земель, сведением к минимуму негативного воздействия на 
земли хозяйственного производства [3]. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили материалы статистической отчётности изменения земель-
ного фонда Гомельской области, нормативные правовые акты. В про-
цессе исследования применялись монографический метод и метод ста-
тистического анализа. 

Обсуждение результатов. Под сельскохозяйственной организаци-
ей территории будем понимать научно обоснованное размещение 
площадей с различным функциональным назначением и режимом 
пользования. Суть такого размещения заключается в том, чтобы обес-
печить наилучшее и наиболее правильное использование земельного 
фонда. 
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При этом предполагается решение следующих вопросов: 
- оптимальный выбор типов и видов земель различного сельскохо-

зяйственного назначения; 
- определение их правильного площадного соотношения, опти-

мальных размеров, форм и взаимного расположения с целью обеспе-
чения нормального функционирования всей ландшафтно-
земледельческой системы с максимальным экономическим и экологи-
ческим эффектом; 

- выбор наиболее оптимальных видов мелиоративных и природо-
охранных мероприятий. 

Особенно важно намечаемые хозяйственные нагрузки на ландшафт 
регулировать в соответствии с его естественной структурой, то есть 
учитывать те или иные природные факторы, нарушение которых неиз-
бежно повлечет возникновение отрицательных процессов, приводящих 
к изменению ландшафтно-экологического равновесия.  

С целью выявления основных тенденций в использовании земель 
Гомельской области проанализированы изменения, произошедшие в 
структуре её земельного фонда за период с 2005 года по 2010 год. 

Общий земельный фонд Гомельской области по состоянию на  
1 января 2010 года, по данным Государственного земельного кадастра 
Республики Беларусь, составляет 4036,3 тыс. га [1]. 

Сохранилась положительная направленность в динамике площади 
лесных земель и земель под древесно-кустарниковой растительностью 
в сторону их увеличения. Эти виды земель занимают 3,5 % от всей 
площади.  

В то же время площадь сельскохозяйственных земель продолжала 
планомерно увеличиваться, что в свою очередь связано с вовлечением в 
разработку неиспользуемых земель. Так, количество сельскохозяйст-
венных земель за период с 2005 по 2010 годы увеличилось на 10,2 тыс. 
га, а их процентное соотношение по отношению к общей площади вы-
росло до 84,3%, что говорит о высокой степени сельскохозяйственной 
освоенности территории. Изменения в структуре сельскохозяйственных 
земель указывают на увеличение удельного веса луговых земель. 

Проследить тенденцию изменения площадей по видам земель мож-
но по данным таблицы. 

Большое значение для экономики области имеют запасы природ-
ных вод. В структуре земельного фонда Гомельской области 5,3% за-
нимают земли под водными объектами и болотами. Площадь этих ви-
дов земель не имеет явной отрицательной динамики, что позволяет 
сохранить экологический баланс территории и вовлечь в разработку 
первичные геологические запасы торфа. 

Из таблицы видно, что площадь земель под застройкой, несмотря 
на её увеличение, имеет незначительный удельный вес - 0,2%. 
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Положительная динамика наблюдается в площади нарушенных и 
неиспользуемых земель. Площадь нарушенных земель уменьшилась на 
2 %, что связано с проведением мероприятий по рекультивации карьеров 
и выработанных торфяников, выполаживанию оврагов. На 7,6 тыс. га 
также уменьшилась площадь неиспользуемых земель. Это связано с 
активным вовлечением их в сельскохозяйственный оборот. 

 
Динамика земельного фонда Гомельской области 

по видам земель (тыс. га) [1] 
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2005 1217.7 46.7 36.8 40.7 15.8 0.1 26.3 56.9 

2006 1219.4 49.7 36.5 39.9 15.7 0.1 25.2 51.8 

2007 1223.7 50.5 36.7 39.6 15.7 0.2 25.4 50 

2008 1228.7 50.6 37 39.6 15.5 0.2 25.6 49.7 

2009 1228.1 50.3 37 39.5 15.3 0.2 25.6 49.7 

2010 1227.5 50.2 36.9 39.5 15.3 0.2 25.8 49.3 

 

Заключение. В течение анализируемого периода существенных 
изменений в структуре земельного фонда Гомельской области не про-
изошло. В связи с вовлечением в разработку неиспользуемых земель за 
период с 2005 по 2010 годы увеличилась площадь сельскохозяйствен-
ных земель. Исходя из проведенных исследований, можно сделать вы-
вод о возможности наращивания производственных площадей. 

В ходе земельной реформы предстоит создать современную авто-
матизированную информационную систему, содержащую всю сово-
купность объективных сведений о земельных ресурсах, вести монито-
ринг земель, обеспечивающий оперативное слежение за их состояни-
ем; сформировать механизм экономического стимулирования рацио-
нального землепользования [2]. Эта работа рассчитана на несколько 
лет, и в результате ее будет создана принципиально новая система зе-
мельных отношений, соответствующая современным потребностям 
социально-экономического развития страны. 
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Введение. Одной из важнейших задач любого предприятия являет-

ся повышение эффективности его деятельности. Эта задача была акту-
альна и в докризисный период, но особенно важна в период финансо-
вой нестабильности.  

Обсуждение результатов. В условиях, когда у местных органов 
власти нет возможности существенно увеличить доходную часть бюд-
жета, а непосредственное сокращение расходов с социальной точки 
зрения неприемлемо, для государственных органов остается возмож-
ность сокращения расходов за счет повышения эффективности дея-
тельности. Это важнейшее направление работы местных органов вла-
сти, требующее постоянного контроля.  

Информация об эффективности деятельности позволяет государст-
венным служащим, представительным органам власти, обществу дер-
жать под контролем работу государственных служб, оценивать резуль-
таты того, как используются общественные средства. Оценив эффек-
тивность конкретного вида деятельности, руководитель государствен-
ной организации поймет, на что необходимо обратить внимание и как 
действовать, а затем те же оценки покажут, улучшаются ли результаты 
благодаря выбранным мерам.  

http://www.minpriroda.by/dfiles/000491_264839_5.pdf
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Необходимость отчитываться за эффективность деятельности слу-
жит и для мотивации, особенно если контрольные показатели устанав-
ливаются заранее и фактически достигнутые результаты сверяются с 
ними. Это требует особенно осторожного подхода к выбору показате-
лей эффективности деятельности. Использование некорректного пока-
зателя может привести к тому, что исполнители будут пытаться путем 
искусственных манипуляций создавать видимость увеличения произ-
водительности работы, хотя на самом деле эффективность может оста-
ваться на том же уровне или даже ухудшиться. Существует множество 
характеристик эффективности. В общем виде все показатели измере-
ния эффективности могут быть разделены на технические и экономи-
ческие.  

Техническая эффективность обычно определяется с точки зрения 
достижения целей деятельности. Такой подход позволяет формулиро-
вать критерии эффективности и ставить цели по их достижению. По-
нятие технической эффективности для государственных организаций 
предполагает, что критерии оценки должны отражать степень соответ-
ствия их деятельности потребностям населения [1].  

При подобном подходе техническая эффективность оценивается 
путем изучения общественного мнения, которое показывает, на-
сколько удовлетворены данными услугами обслуживаемые слои насе-
ления и население в целом. Кроме того, необходимо путем опросов 
оценивать побочные негативные для общества последствия, т.е. не 
возникают ли в связи с деятельностью государственных организаций 
новые запросы или проблемы. Для сравнительной оценки и анализа 
работы предприятий системы Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь важно, чтобы показатели технической эф-
фективности были разделены по районам, типам строений, характери-
стикам обслуживаемых юридических лиц и т.п.  

Наиболее распространенный способ оценки эффективности дея-
тельности государственных организаций заключается в сопоставлении 
данных по объему полученной продукции к численности работающих 
и затратам. Ключевым аспектом в оценке эффективности оказания 
услуг является отчетность, на основании которой собираются стати-
стические данные, необходимые для расчета показателей. 

Существует три принципиально разных подхода к оценке эффек-
тивности: 
 на основе оценки фактического результата к плановому (норма-

тивному); 
 на основе динамических измерений (сравнение результатов раз-

ных периодов); 
 на основе сравнения с лучшими результатами. 
Рассчитаем показатели эффективности отдела технической инвен-

таризации РУП «Могилевское агентство по государственной регистра-
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ции и земельному кадастру» с использованием метода, основанного на 
анализе динамических изменений. 

Для этого использовались следующие показатели эффективности: 
 выработка на одного работника; 
 эффективность контактов с юридическими лицами; 
 процент роста объема выполненных работ для юридических 

лиц. 
Выработка на одного работника рассчитывается как отношение 

объема выполненных работ к численности работников отдела. 
Показатель эффективности контактов говорит не только о возрас-

тании или убывании количества заключаемых договоров, но и о каче-
стве работы специалиста по технической инвентаризации, и рассчиты-
вается как отношение количества заключенных договоров к количест-
ву поданных заявлений. 

Исходные данные для расчета выше приведенных показателей при-
ведены в табл.1.  

 
Т а б л и ц а 1. Исходные данные для расчета показателей эффективности 

 

Показатели 
Годы 

2009 2010 

Объем выполненных работ, тыс. руб 12978342 13695604 

Численность работников отдела, чел. 32 35 

Количество поданных заявлений юридиче-
скими лицами, ед. 

830 1035 

Количество заключенных договоров с юри-
дическими лицами, ед. 

778 981 

 
Результаты расчета показателей эффективности приведены в 

табл.2. 
 

Т а б л и ц а 2. Расчет показателей эффективности выполнения работ  
по технической инвентаризации 

 

Показатели Расчет показателя 
Результаты вычис-

лений 

2009 г 2010 г 
Выработка на одного 
работника 

Объем выполненных работ / числен-
ность работников отдела, тыс. руб. 

405573 391303 

Эффективность кон-
тактов с юридиче-
скими лицами 

Количество заключенных договоров / 
количество поданных заявлений 

0,937 0,948 

Процент роста объе-
ма выполненных 
работ 

(Количество заключенных договоров 
за 2009г. / количество заключенных 

договоров за 2010 г.)*100 % 
79 % 
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Из табл.2 видно, что показатели эффективности с каждым годом 
увеличиваются, а значит можно говорить о положительной динамике 
развития отдела и предприятия в целом. 

Заключение. Определение эффективности работ дает возможность 
определить необходимые направления которые будут является осно-
вой совершенствования выполнения работ. 
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Введение. Под технической инвентаризацией недвижимого иму-

щества понимается «сбор, установление и обработка сведений о нали-
чии, местонахождении, составе, площади и других характеристиках, 
состоянии и стоимости недвижимого имущества в натуре». 

Техническая инвентаризация и проверка характеристик недвижи-
мого имущества осуществляются по заявлению собственника недви-
жимого имущества, обладателя иных прав в отношении недвижимого 
имущества, лица, претендующего на приобретение прав в отношении 
недвижимого имущества, организации, осуществляющей оценку и 
реализацию недвижимого имущества, обращенного в доход государст-
ва, заказчика строительства, застройщика, товарищества собственни-
ков многоквартирного жилого дома, организации граждан-
застройщиков. Инвентаризация и проверка характеристик недвижимо-
го имущества является обязательным условием для получения в даль-
нейшем документа о государственной регистрации. 

Инвентаризация недвижимого имущества, как и регистрация, зави-
сит от функционирования рынка недвижимости. В связи с развитием и 
формированием рынка недвижимости, к примеру города Минска, осо-
бую и важную роль в области регулирования отношений, связанных с 
оформлением документов на собственность, занимает непосредствен-
но деятельность РУП «Минское городское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру». Предприятие призвано вести 
необходимую информационно-правовую базу для реализации эффек-
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тивной государственной политики в области управления недвижимым 
имуществом, налогообложения, защиты государственных и частных 
интересов, государственного контроля над использованием и охраной 
недвижимости, информационного обеспечения инвесторов, других 
участников рынка недвижимого имущества, обеспечивая тем самым 
устойчивость экономической базы развития территории. 

Для обеспечения слаженной работы всех структурных подразделе-
ний агентства, строгого распределения функций между ними, пред-
приятию целесообразно иметь внутрипроизводственные нормативные 
документы (положения об отделах, цехах, секторах, группах, бригадах 
и др.). В них должны быть точно определены задачи подразделения, 
его структура, подчиненность, разработаны обязанности и ответствен-
ность его руководителя и сотрудников. Четкое распределение обязан-
ностей среди подчиненных имеет решающее значение для успешного 
управления предприятием [1]. 

Обсуждение результатов. Совершенствования технической ин-
вентаризации стало возможным с появлением автоматизированных 
систем. Автоматизация работ по внесению в локальные реестры харак-
теристик недвижимого имущества ЕГРНИ сведений о результатах 
проведения технической инвентаризации и выдаче информации из 
них, существенно уменьшила затраты времени на выполнение работ.  

Использование программы NKA_RH позволяет выполнять ряд 
функций: 

• Ведение (первоначальное формирование, обновление, хранение, 
восстановление) баз данных ЕГРНИ. 

• Обработка данных баз данных ЕГРНИ по запросам пользователей 
и формирование документов (технических паспортов, ведомостей тех-
нических характеристик, выписок из реестра характеристик недвижи-
мого имущества, справок и др.) на бумажных и электронных носите-
лях. 

• Взаимодействие с базами данных локальных регистров недвижи-
мого имущества ЕГРНИ. 

• Поиск сведений об объекте недвижимости по идентификацион-
ным сведениям, по датам технической инвентаризации, и отображение 
содержания БД РХ ЕГРНИ в оперативных целях. 

Благодаря всем этим функциям возможно точно и оперативно осу-
ществить работы по технической инвентаризации. Возможности про-
граммы NKA_RH позволяют выбрать нужные формы, заполняемые  в 
зависимости от вида технической инвентаризации линейных объектов 
или капитальных строений. Некоторые графы уже содержат необхо-
димые значения в зависимости от введенных данных. Усовершенство-
вался контроль за выполненными работами. Теперь начальник отдела 
проверяет технические паспорта перед выводом на бумажный носи-
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тель в программе NKA_RH, так обеспечивается грамотная организация 
проверки исполнения порученного дела. 

Следует отметить, что существуют некоторые недоработки в про-
грамме. Ввод и редактирование описания объектов недвижимого иму-
щества не возможен после введения данных в поле «отметка о выда-
чи». 

Загрузка и сохранение цифровых, графических данных или изо-
бражений из программы AutoCad, составляющих индивидуальное опи-
сание объектов недвижимости возможен только в формате А4. Если 
был назначен исполнитель в программе NKA_RH, то его нельзя изме-
нить в случаях, когда специалист не может выполнять работу. 

Ситуационный план даёт наглядное графическое изображение учи-
тываемой территории. При чтении плана важно выдержанность мас-
штаба, условные обозначения, общее оформление ситуационного пла-
на, наличие всех необходимых размеров, надписей и подписей, пра-
вильность формул и исчислений площадей. Технологии ТGPS предна-
значена для создания ситуационных планов объектов недвижимого 
имущества посредством средств глобального позиционирования. Это 
позволяет выполнить четкий и точный графический документ и не 
допускать технических ошибок, которые могут присутствовать при 
выполнении этих работ вручную. 

При составлении ситуационного плана существует недостаток. На 
ситуационном плане каждое строение, а также их составные элементы 
обозначаются литерами, которые представляют собой заглавные буквы 
русского алфавита, кроме букв «З», «Й», «О», «Щ», «Ь», «Ъ». Части 
обозначенных составных элементов также могут обозначаться. Для 
этого используются строчные буквы русского алфавита. Литеры спе-
циалист наносит по своему усмотрению. Так не всегда удобно отсле-
живать литерацию на сложных объектах. Для совершенствования обо-
значения необходимо удобства чтения плана, а также необходимо сис-
тематизировать правила нанесения литер. Это позволит быстро и 
удобно отслеживать конструктивные элементы в сооружениях, без 
затрат времени. 

Заключение. Таким образом, можно отметить, что спрос на работы 
по технической инвентаризации с каждым годом возрастает как со 
стороны физических, так и юридических лиц и это требует разработки 
мероприятий, которые будут направлены на совершенствования работ 
данного характера. 
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Введение. Перед Республикой Беларусь стоит выбор направлений 

и форм своего самостоятельного развития [2]. Это, в первую очередь, 
относится к ее социально-политическому строю и экономическому 
курсу, включая вопросы землеустройства, форм земельной собствен-
ности и системы земельных отношений. 

Материалы и методика. Чтобы определить пути совершенствова-
ния землеустройства на современном этапе, необходимо проанализи-
ровать динамику его развития в период проведения земельной, эконо-
мической и аграрной реформы в Республике Беларусь. В этих целях 
был проведен анализ правовых источников, регулирующих вопросы 
использования и охраны земель. Для исследования использовались 
методы анализа, наблюдения, системного подхода, обобщения. 

Обсуждение результатов. Начало земельным реформам положено 
в 1990 году, когда Республика Беларусь была одной из союзных рес-
публик бывшего СССР, принятием «Закона о собственности в СССР» 
и «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле». 
Они явились каркасом для формирования будущей системы земельных 
отношений. Постановлением Верховного Совета Белорусской СССР от 
11 декабря 1990 года был введен в действие первый пореформенный 
Кодекс о земле, который разрешил создавать крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Кодекс о земле 1990 года явился фундаментальной 
основой начала земельной и аграрной реформы. Постановление Вер-
ховного Совета Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О про-
ведении земельной реформы в Республике Беларусь» определяло, что 
земельная реформа является составной частью экономической рефор-
мы, связанной с переходом к рыночной экономике. Однако частная 
собственность на землю была закреплена только через два года Зако-
ном Республики Беларусь от 16 июня 1993 года «О праве собственно-
сти на землю». 

Свое развитие и реализацию реформа получила в связи с приняти-
ем постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 
17 ноября 1994 года № 183 «О государственной программе охраны и 
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рационального использования земель». Под рациональным использо-
ванием земли понимается достижение максимального эффекта осуще-
ствления целей землепользования с учетом полезного взаимодействия 
земли с другими природными факторами. Законодательно были закре-
плены важнейшие принципы земельной реформы: рациональное ис-
пользование и охрана земель; целевое использование земельного уча-
стка; многообразие форм собственности на землю; равноправное раз-
витие различных форм хозяйствования на земле; платность землеполь-
зования; приоритет охраны жизни и здоровья человека; единство судь-
бы земельных участков с находящимися на них объектами недвижи-
мого имущества; использование в качестве информационной основы 
данных государственного земельного кадастра и мониторинга земель; 
учет и регистрация собственников земли и землепользователей. 

С 1 января 1999 года вступил в силу Кодекс Республики Беларусь о 
земле, который объединил и систематизировал большую часть норм 
права, регулирующих земельные отношения. 

В ходе осуществления земельной реформы стала складываться сис-
тема специальных органов по управлению земельными ресурсами. В 
1991 году был создан Комитет по земельной реформе и землеустрой-
ству при Совете Министров БССР. Его статус, правовое положение, 
структура и компетенции постоянно менялись. В настоящее время это 
Государственный Комитет по имуществу Республики Беларусь. Была 
образована единая система землеустроительной службы. Законом Рес-
публики Беларусь от 22 июля 2002 года № 133 – З на Комзем возлага-
ются дополнительные функции по регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним. 

Важным правовым актом, принятым в области геодезии и карто-
графии, является постановление совета Министров Республики Бела-
русь от 19 мая 2007 года № 644 «Об утверждении Положения о поряд-
ке введения государственной системы координат, высот, гравиметри-
ческих измерений и установлении масштабного ряда государственных 
топографических карт и планов на территории Республики Беларусь» 
[3]. На территории Республики Беларусь при выполнении геодезиче-
ских и картографических работ применяется государственная система 
геодезических координат 1995 года (СК-95) и Балтийская система вы-
сот 1997 года. 

В республике действует новый порядок изъятия и предоставления 
земельных участков, установленный Указом президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 года №667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков». Его нормами максимально упрощена процедура 
оформления землеустроительных материалов, изменены условия про-
дажи объектов недвижимости. При продаже государственного недви-
жимого имущества одновременно осуществляется и предоставление в 
аренду земельного участка, необходимого для обслуживания этого 
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имущества. В соответствии с данным порядком формируются земель-
ные участки для строительства логистических и торговых центров, 
объектов придорожного сервиса, туризма и иных целей. Срок аренды 
земельных участков устанавливается до 99 лет [3]. 

С 1 января 2009 года вступил в силу новый Кодекс Республики Бе-
ларусь о земле. В нем закреплены нормы, направленные на дальней-
шее совершенствование земельных отношений, предусматривающие 
возможность приобретения земельных участков в частную собствен-
ность, осуществление сделок с правом аренды на землю и ряд других 
норм [1]. 

В результате осуществления этапов земельной реформы в государ-
стве сформировался новый слой собственников земельных участков. 
Земля стала являться объектом рыночных отношений, создан рынок 
недвижимости, постоянно совершенствуется земельное законодатель-
ство. Остро стоит общая задача оптимизации землепользования на 
экологической и экономической основе с учетом социальных факто-
ров. Возникла необходимость в проведении новых видов землеустрои-
тельных работ и разработке соответствующей документации. 

Заключение. В соответствии с развитием земельных отношений 
основными направлениями землеустройства должно стать [3]: обеспе-
чение перехода на современные методы выполнения работ; координа-
ция проведения геодезических, картографических и других работ; ор-
ганизация проведения специальных обследований земель; уточнение 
перечня сведений, подлежащих засекречиванию; ведение регистрации 
недвижимого имущества и прав на него; совершенствование теории и 
практики планирования землепользования; повышение эффективности 
аграрного землепользования; совершенствование государственного 
управления землеустройством; обеспечение международного сотруд-
ничества в сфере землеустройства; совершенствование подготовки 
землеустроительных кадров. 
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Введение. Важная социальная роль кадастра особенно проявляется 

в период проведения земельных реформ, когда происходят кардиналь-
ные структурные изменения форм собственности и способов хозяйст-
вования на земле, перераспределение земельной собственности путем 
национализации или приватизации земель, активизируется земельный 
оборот. Закрепление прав на землю с целью их юридической защиты 
на соответствующих этапах социально-экономического развития явля-
ется приоритетным направлением в формировании системы государ-
ственного земельного кадастра. Государственный кадастр, обеспечи-
вая установленный порядок землепользования, как с правовой точки 
зрения, так и с точки зрения территориальной (пространственной), 
экономической и экологической устойчивости сформированных за-
конным образом участков, всегда находится в центре регулирования 
земельно-имущественных отношений. Для того, чтобы глубже понять 
и уяснить современные проблемы регулирования земельных и имуще-
ственных отношений важно знать весь предшествующий исторический 
опыт управления земельными ресурсами. В литературе по истории 
земельных отношений [1-3], объектом исследования являются лишь 
общие вопросы развития земельных отношений и землеустройства. 
Однако, кроме землеустройства, предметом рассмотрения могут быть 
исторические аспекты развития земельного кадастра, государственно-
го контроля за использованием и охраной земель, мониторинга земель 
и других специальных видов деятельности по управлению земельными 
ресурсами. В статье поставлена задача выявить и определить наиболее 
существенные положения, которые могут быть положены в основу 
периодизации исторического опыта регулирования земельно-
имущественных отношений, организации и осуществления 
кадастровых видов работ. 

Материалы и методика. Информационную базу исследования со-
ставляют ранее принятые и действующие нормативно-правовые акты 
органов государственного управления в Республике Беларусь, доку-
менты и материалы Государственного комитета по имуществу, стати-
стическая информация, нормативно-справочные материалы и специ-
альная научная литература. Теоретической и методической основой 
исследования явились работы отечественных ученых и специалистов в 
области регулирования земельных отношений, кадастра и землеуст-
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ройства. В работе использовался преимущественно абстрактно-
логический и монографический методы исследования. Объектом ис-
следования является рассматриваемая в историческом плане земельно-
кадастровая деятельность на Беларуси, а предметом исследований 
объективно существующий процесс становления и последовательного 
развития государственного учета, регистрации и оценки недвижимого 
имущества.  

Обсуждение результатов. Предметом рассмотрения и изучения в 
историческом плане являются факты, события и документы, связанные 
с осуществлением различных кадастровых работ. В числе структурных 
элементов историографии целесообразно принять официальные даты 
принятия нормативно-правовых документов, действующих на терри-
тории Беларуси в ее современных границах [4]. Опираясь на общие 
сведения по истории земельных и имущественных отношений, можно 
выделить следующие шесть основных исторических этапов развития 
кадастра на Беларуси. Первый (доисторический, примерно до XIII ве-
ка) характеризуется сбором простейших сведений о размерах налого-
облагаемой площади и количестве населения во времена существова-
ния отдельных удельных княжеств (Полоцкого, Туровского, Смолен-
ского и др.). Второй этап развития кадастра (XIII – первая половина 
XVIII вв.) характеризуется нахождением белорусских земель в составе 
Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Становление 
кадастровой деятельности на Беларуси в этот период происходило под 
воздействием уже действующих простейших кадастровых систем ряда 
соседних стран Центральной и Западной Европы (Франции, Австро-
Венгрии, Польши, Пруссии и др.). Третий этап кадастра на Беларуси 
связан с включением большей части белорусских земель в состав Рос-
сийской империи (вторая половина XYIII – первая половина XIX вв.) и 
связан с масштабными работами по межеванию и закреплению фео-
дальной собственности. Следующий (четвертый) этап (вторая полови-
на XIX в. – начало XX в. (1917 г.)) характеризуется проведением када-
стровых работ в связи с двумя аграрными реформами (реформой 
1861 г. и Столыпинской 1906-1912 гг.) и развитием рыночных отноше-
ний собственности. После отмены крепостного права и перехода пла-
тежей с «крестьянских душ» на землю в ходе реформы 1861 г. возник-
ла необходимость в земельно-оценочных работах и определении до-
ходности земель. Эти работы проводились в рамках земского земель-
ного кадастра, однако имели ограниченный характер и не заверши-
лись. Наряду с земским кадастром проводились работы по банковской 
оценке земель для предоставления долгосрочного кредита в банках; 
оценка осуществлялась также при экспроприации земель для государ-
ственных и общественных нужд и сдаче казенных земель для исполь-
зования на правах аренды. Кадастровые данные о принадлежности, 
местонахождении, составе земель и их качестве отражались в этот пе-
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риод в платежных книгах, описях, на планах, почвенных картах и т. п. 
Советский (пятый) этап кадастровой деятельности (1917 – 1990 гг.), 

связан с защитой исключительной государственной собственности на 
землю, попыткой усовершенствовать системы государственной реги-
страции, учета и экономической оценки земель преимущественно ад-
министративными, нерыночными методами. Цели и содержание зе-
мельно-кадастровых мероприятий определялись конкретными задача-
ми, возникшими в ходе социалистического развития государства. 
Прежде всего, в соответствии с положениями декретов «О земле» и «О 
социализации земли» необходимо было выявить и учесть все земли, 
подлежащие конфискации и передаче трудящемуся крестьянству, а 
также участки, на которых могли быть организованы совхозы и кол-
лективные хозяйства. Важное значение в улучшении регистрации зем-
лепользовании и учета земель имели работы по выдаче колхозам госу-
дарственных актов на вечное пользование землей и по внутреннему 
землеустройству, проводившиеся в 1935-1938 гг.  

Новейший (шестой) этап развития кадастра (с 1991 г.) впервые 
происходит в условиях политический независимости, становления раз-
личных форм собственности и хозяйствования, платности землеполь-
зования, бурного развития научно-технического прогресса и, прежде 
всего, информационных технологий.  

В настоящее время на Беларуси создана эффективно действующая 
система государственного кадастра. Ориентация экономики на рыноч-
ный характер земельных и имущественных отношений выдвинула на 
первый план проблемы регистрации недвижимого имущества в целях 
более широкого вовлечения его в экономический оборот.  

Заключение. Опираясь на общие сведения по истории земельных и 
имущественных отношений, целесообразно выделить шесть основных 
исторических этапов развития кадастра на Беларуси, каждый из кото-
рых характеризуется специфическим составом и содержанием земель-
но-учетных, регистрационных и оценочных работ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Д у д к о, В.Ф. Земельный кадастр: / В.Ф. Дудко // учеб. пособие Белорусская с.-х. 

академия. Горки, 1994. - 176 с. 
2. К о т о в, А.И. История земельных отношений в Беларуси (с древнейших времен 

до наших дней) / А.И. Котов // Минск: Ураджай, 2001. - 157 с. 
3. С в и т и н, В.А. Исторические корни землеустройства и кадастра / В.А.Свитин // 

Землеустройство: прошлое, настоящее, будущее: мат. междунар. конф. Горки, 1999. - 
С. 96 − 100. 

4. С в и т и н, В.А. Функции и методы управления земельными ресурсами (концеп-
туальные основы совершенствования государственной земельной службы на принципах 
устойчивого развития в Республике Беларусь): моногр. / В.А. Свитин // Горки: Белорус-
ская государственная сельскохозяйственная академия, 2005. - 320 с. 

 



93 

 

УДК 631.586 (476) 
Степанькова И.В., Кез А.В. – студенты 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТУРНОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Радченко Н.В. – кандидат с-х наук 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Понятие «контурность» включает характеристики зе-

мель, связанные с размером и формой полей: такие как площадь участ-
ка, его конфигурация, расчлененность и изрезанность отдельных полей 
и участков контурами других (не пахотных) земель, представляющими 
собой препятствия для механизированной обработки. Контурность 
земель является одним из важнейших технологических свойств, 
влияющих на затраты производства продуктов земледелия.  

Материалы и методика. В процессе исследования использовались 
данные государственного земельного кадастра, методическая и спра-
вочная литература, применялся метод статистической обработки и 
компьютерные технологии. 

Обсуждение результатов. Среди основных причин, порождающих 
мелкоконтурность, можно выделить следующие: 

– сложность геологического строения, которая выражается в выхо-
де на поверхность ледниковых отложений различных периодов оледе-
нения, чередование выходов создает пятнистость в ландшафте; 

– сложный рельеф; значительная изрезанность местности овражно-
балочной системой, хорошо развитая водная сеть, частое чередование 
холмов и низин – все это неизбежно ведет к образованию мелких кон-
туров; 

– завалуненность – следствие деятельности ледника. Валуны, ле-
жащие на поверхности пахотных земель, создают значительные труд-
ности при обработке почвы. На пахотных землях появляются огрехи, 
быстро зарастающие деревьями и кустарником; 

– большая пестрота почвенного покрова; при этом лучшие земли 
остаются под пахотные, а менее плодородные уходят под другие зем-
ли.  

Значительная часть территории Республики Беларусь характеризу-
ется мелкой контурностью и разобщенностью пахотных земель. В 
наибольшей степени это присуще многим районам Витебской, Грод-
ненской и Брестской областей, расположенных в зоне Белорусского 
Поозерья и Полесской Низменности.  

Изучение контурности пахотных земель и ее динамики показывает, 
что типичными в этом отношении с самой большой мелкоконтурно-
стью была и сохраняется Витебская область (1970 г. – 2,5 га, 2006 г. – 
11,5 га). В Гродненской области контурность пахотных земель повы-
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силась за изучаемый период на 10,8 га и достигла 18,0 га, значитель-
ные изменения наблюдаются в Гомельской области. В целом по рес-
публике средний размер контура увеличился с 7,0 га до 21,4 га (табли-
ца). Это связано, прежде всего, с многоплановой работой, проводимой 
в республике по увеличению среднего размера отдельно обрабатывае-
мого контура земель и с оптимизацией землепользования сельскохо-
зяйственных предприятий, проведенной на основе кадастровой оценки 
участков пахотных земель по благоприятности для земледелия в целях 
ресурсосбережения. Цель, которой состояла в исключении из активно-
го сельскохозяйственного использования низкокачественных и убы-
точных для земледелия участков, низкая эффективность использова-
ния которых также была обусловлена, в том числе и мелкоконтурно-
стью и разобщенностью пахотных земель. 

 
Динамика средних площадей контуров пахотных земель  

сельскохозяйственных организаций 
 

Наименование областей 
Средний размер контура пахотных земель, га 

1970 г. 1979 г. 1988 г. 2006 г. 
Брестская 11,3 13,7 13,9 19,6 
Витебская 2,5 4,7 6,0 11,5 
Гомельская 14,1 15,8 19,0 32,0 
Гродненская 10,8 14,7 16,0 18,0 
Минская 12,6 16,0 16,1 22,7 
Могилевская 13,2 17,6 18,2 25,8 
В среднем по областям 7,0 10,6 12,2 21,4 

 
Заключение. Таким образом, при среднем размере контура пахот-

ных земель республики 21,4 га, в Россонском и Городокском районе 
Витебской области он не превышает 5,0 га. Значительное количество 
районов северной и южной частей республики имеет средний размер 
контура пахотных земель от 5,0 до 10,0 га. Еще большие различия в 
контурности пахотных земель наблюдается в сельскохозяйственных 
организациях республики. Наибольшей раздробленностью характери-
зуется территория северной части республики (Витебская область), где 
66,6% пахотных земель имеет средний размер контура менее 10 га, 
причем 9,5% - менее 5,0 га. В среднем по республике количество кон-
туров площадью до 20 га составляет 22%. 
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Введение. Земля является основным средством производства в 

сельском хозяйстве. Рациональное её использование является широкой 
комплексной программой, которая касается всех сторон организации 
сельскохозяйственного производства. Разработка этой проблемы тре-
бует тщательного изучения имеющихся земельных ресурсов, обосно-
вания системы показателей и методов объективного анализа фактиче-
ского уровня использования земель и планирования его на перспекти-
ву, определения на этой основе общих направлений и разработки сис-
темы конкретных мероприятий повышения плодородия почвы улуч-
шения использования земель применительно к местным природно-
климатическим и экономическим условиям. Для обеспечения рацио-
нального использования земельных ресурсов проводится кадастровая 
оценка земель. 

Материалы и методика. В процессе исследования использовались 
материалы почвенного обследования, экономические показатели хо-
зяйства, данные по графическому учету земель, нормативная и спра-
вочная литература. Объектом исследования явилось землепользование 
ОАО «Днепро-Бугское» Кобринского района. 

Обсуждение результатов. В ОАО «Днепро-Бугское» в качестве 
пахотных используются 2214,2 га земель, на которых сформировано 
39  оценочных участка. Для более детальной характеристики земель, в 
пределах оценочных участков было выделено 387 элементарных уча-
стка. 

На первом этапе кадастровой оценки земель выполнена почвенно-
экологическая бонитировка оцениваемых земельных участков, которая 
заключается в определении относительной пригодности природных 
свойств почв и их окультуренности для возделывания основных сель-
скохозяйственных культур, формирующих структуру посевов. В ре-
зультате оценки плодородия рабочих участков, после введения необ-
ходимых поправочных коэффициентов за неблагоприятные условия, 
ухудшающих качество земель, был определен балл бонитета, который 
в среднем по хозяйству составил 36,6. 

Оценка технологических свойств и местоположения рабочих уча-
стков произведена по затратам на выполнение полевых и транспорт-
ных работ при возделывании сельскохозяйственных культур по срав-
нению с оптимальными (эталонными) условиями. В качестве эталона 
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принят прямоугольный рабочий участок пахотных земель, на котором 
отсутствует эрозия, каменистость, длина гона более 1000 м, угол на-
клона до 1°, минимальное удельное сопротивление почвы (машин-
орудий), достаточная прочность несущей поверхности и удаленность 
от хозяйственного центра не более 1 км. 

Показатели оценки местоположения рабочих участков наряду с по-
казателями оценки плодородия и технологических свойств положены в 
основу расчета обобщающих (синтезирующих) показателей оценки. 

Обобщающие (синтезирующие) показатели были определены в 
стоимостном и относительном выражении. Нормативные затраты на 
1 га в среднем по хозяйству составили 11374 тыс. руб. Нормативная 
урожайность озимой ржи 27,8 ц/га. Себестоимость продукции – 
550,1 тыс. руб. Синтезирующим показателем является нормативный 
чистый доход, в среднем по пахотным землям который равняется 
7430 тыс. руб. с колебаниями по отдельным участкам от -131 тыс. руб. 
до 14762 тыс. руб., что свидетельствует об значительной экономиче-
ской разнокачественности пахотных земель. 

На основании нормативного чистого дохода было произведено рас-
пределение рабочих участков на 5 групп по благоприятности возделы-
вания сельскохозяйственных культур. В первую группу вошли наибо-
лее благоприятные земли участков, где нормативный чистый доход на 
1 га составил более 11992.5 тыс. руб., площадью 197,9 га. Во вторую 
благоприятную группу отнесены участки с нормативным чистым до-
ходом от 7995 тыс. руб. до 11992.5 тыс. руб., площадью 505,5 га. В 
третьей группе, где хорошие условия по степени благоприятности для 
возделывания сельскохозяйственных культур – участки с норматив-
ным чистым доходом от 3997,5 до 7995 тыс. руб., их площадь состави-
ла 1268,5 га. В четвертую группу с удовлетворительными условиями 
для земледелия вошли рабочие участки с чистым доходом от от 0 до 
3997,5 тыс., площадью 239,2 га. Участки, где результат производства 
оказался убыточным, а величина чистого дохода составила -
3997,5 тыс. руб. до 0 тыс. руб., отнесены к пятой неблагоприятной 
группе, их площадь равна 5,5 га.  

На заключительном этапе кадастровой оценки были определены 
кадастровые баллы земель колхоза по дифференциальному доходу, так 
общий балл кадастровой оценки в хозяйстве по сельскохозяйственным 
землям составил 34,1 балла. Балл 33,4 присвоен пахотным землям, 
34,0  и 34,9 балла получили луговые земли для сенокошения и для вы-
паса сельскохозяйственных животных.  

Заключение. Полученные данные оценки позволяют обеспечить 
наиболее полное и эффективное использование земельных ресурсов 
конкретной сельскохозяйственной организации. 
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Введение. Личное подсобное хозяйство является одной из органи-

зационно-правовых форм занятости граждан в сельской местности и в 
настоящее время остается важной составляющей аграрного производ-
ства. Оно рассматривается в качестве одной из рациональных и эффек-
тивных форм использования продуктивных земель, имеющую про-
должительную историю своего развития, опыт поиска оптимального 
взаимодействия и сочетания с другими субъектами хозяйственной дея-
тельности в сельской местности (крупными сельхозорганизациями, 
фермерскими хозяйствами, дачными и садоводческими кооператива-
ми) [1, 2]. С одной стороны, использование личного (семейного) труда 
на своих земельных наделах, даже при остром дефиците материально-
технических и энергетических ресурсов, без значительных капиталь-
ных затрат, способствует получению в достаточном объеме необходи-
мой продукции для продовольственных и иных целей, что является 
весомой составляющей в общем объёме производства сельскохозяйст-
венной продукции. С другой стороны, следует учитывать объективно 
существующую тенденцию снижения численности сельского населе-
ния, отсутствие мотивации молодого поколения людей заниматься на 
селе ведением приусадебного хозяйства. 

В Республике Беларусь в целом создана необходимая организаци-
онно-правовая база для развития личных подсобных хозяйств как 
формы хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству 
сельскохозяйственной продукции, основанной на использовании зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в пожиз-
ненном наследуемом владении, или переданных им в аренду. Однако 
многие вопросы организации территории этих землевладений, опреде-
ления предельных (минимальных и максимальных) размеров их пло-
щади, размещения участков в структуре земель населенных пунктов и 
возможно в составе сельскохозяйственных организаций, как в общена-
учном, так и в методическом плане остаются не до конца решенными. 
В статье ставится задача раскрыть отдельные организационно-
территориальные аспекты функционирования землевладений личных 
подсобных хозяйств граждан на примере использования участков в 
Могилевской области и Горецком районе. 

Материалы и методика. Исходную базу исследования составляют 
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принятые и действующие нормативно-правовые акты органов государ-
ственного управления в области регулирования использования земель 
граждан, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
статистическая информация по кадастровому учету земельных ресур-
сов, документы и материалы Государственного комитета по имущест-
ву, нормативно-справочные материалы и специальная научная литера-
тура. Теоретической и методической основой исследования явились 
работы отечественных ученых и специалистов в области регулирова-
ния земельных отношений, кадастра и землеустройства. В работе ис-
пользовался преимущественно абстрактно-логический и монографиче-
ский методы исследования. Объектом исследования являются земле-
владения личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности, а 
предметом исследований – процессы формирования, становления и 
развития их организационных и территориальных форм с учетом со-
циально-экономических факторов и условий Могилевской области.  

Обсуждение результатов. Обоснование размеров земельных уча-
стков, предоставляемых для ведения личных подсобных хозяйств, сле-
дует увязывать с перспективами развития сельских населенных пунк-
тов, возможностью увеличения производства растениеводческой и 
животноводческой продукции населением. Анализ показывает, что в 
целом по области площадь земель, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и строительства и обслуживания жилого 
дома, за 5 лет уменьшилась почти на 5 тыс. га. Как правило, в сельских 
населенных пунктах проживают граждане пенсионного возраста, кото-
рые не в силах обрабатывать большие земельные участки. Им доста-
точно одного земельного участка площадью до 0,25 га для обслужива-
ния жилого дома. Максимальное уменьшение площади наблюдается в 
Кировском районе – на 3,7 тыс. га, а минимальное – в Осиповичском 
районе (на 23 га). Одновременно, наблюдается уменьшение поголовья 
основных видов сельскохозяйственных животных. По сравнению с 
2007 годом в 2010 году поголовье коров у граждан сократилось на 
21 тыс., свиней – на 22,5, овец – на 9, лошадей – на 2 тыс. голов. Это 
происходит в связи с тем, что выращивание и уход за скотом требуют 
больших затрат труда и не каждый гражданин пенсионного возраста 
может выполнять эту работу. Однако при этом выделяются районы, в 
которых наблюдается устойчивое сохранение и даже незначительное 
увеличение площадей приусадебных земель (Белыничский, Горецкий, 
Климовичский, Хотимский, Чериковский и Шкловский районы).  

При обосновании землевладений на перспективу возможны стан-
дартные подходы расчета площади для кормовой базы животноводства 
с учетом наличия и перспективного роста поголовья скота (включая 
лошадей) и птицы в личных подсобных хозяйствах. В целом доля лич-
ных подсобных хозяйств в общем объёме валовой продукции сельско-
го хозяйства в Республике Беларусь возможна в пределах 40-45% [3]. 
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Основным условием успешной деятельности личных подсобных хо-
зяйств как сектора экономики следует считать, с одной стороны, сня-
тие имеющихся ограничений на его развитие, а с другой – более ощу-
тимая государственная поддержка. Особенно важной проблемой здесь 
выступает необходимость кооперирования хозяйств населения. Этого 
требуют интересы дальнейшего расширения объемов производства в 
этих структурах и реализации продукции. 

Целесообразно в самое ближайшее время, приступить к разработке 
проектов планировки и благоустройства сельских населенных пунктов 
с целью более полного и рационального использования земель внутри 
сел и возможного расширения их черты за счет прилегающих сельско-
хозяйственных земель. Во многих сельских советах следует восстано-
вить луговые земли, в свое время необоснованно распаханные, и пе-
редать эти площади для выпаса личного скота. В проектах землеуст-
ройства возможно предусмотреть передачу в аренду участков, удоб-
ных для использования гражданами в целях расширения личных под-
собных хозяйств, из фонда перераспределения земель. Названные ме-
ры будут способствовать углублению интеграции личных подсобных 
хозяйств с коллективными формами хозяйствования, потребительской 
кооперацией, заготовительными, перерабатывающими и обслуживаю-
щими предприятиями и торговлей.  

Заключение. Решение вопросов организации территории земле-
владений личных подсобных хозяйств, связанные с определением их 
площади, а также размещением участков в структуре земель населен-
ных пунктов предлагается осуществлять с учетом перспектив развития 
сельских поселений. Основным документом при этом выступает про-
ект планировки и благоустройства сельских населенных пунктов с це-
лью более полного и рационального использования земель внутри сел 
и возможного расширения их черты за счет прилегающих сельскохо-
зяйственных земель 
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Введение. Кадастровая оценка земельных участков – деятельность 

по определению кадастровой стоимости земельных участков на опре-
деленную дату для целей, предусмотренных законодательством. Ме-
тод кадастровой оценки предполагает расчет кадастровой стоимости 
земельных участков с использованием модели оценки, в которой пере-
чень факторов оценки и их влияния, выраженное с помощью коэффи-
циентов, устанавливает действующее законодательство в области ка-
дастровой оценки. 

Цель оценки: 
- повышение эффективности экономических методов регулиро-

вания земельных отношений; 
- определение базовых ставок ежегодной арендной платы за зем-

ли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 
назначения, расположенных за пределами населенных пунктов, садо-
водческих товариществ и дачного строительства; 

- определение размера платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков; 

- определение начальной цены на аукционе за право заключения 
договоров аренды земельных участков; 

- передача земельных участков из государственной собственно-
сти в частную собственность граждан Республики Беларусь и выкуп 
земельных участков из частной собственности граждан Республики 
Беларусь в собственность Республики Беларусь; 

- ипотека земельных участков, находящихся в частной 
собственности. 

Обсуждение результатов. В 2007 году в Горецком районе была 
проведена кадастровая оценка земель, расположенных за пределами 
населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строи-
тельства. Для цели оценки был проведен анализ рынка недвижимости 
Горецкого района.  

Анализ рынка недвижимости в оцениваемом районе выполнялся за 
период с 2002 по 01.08.2007 по следующим сегментам: жилая недви-
жимость, производственная недвижимость, коммерческая недвижи-
мость. 
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Общее количество сделок купле-продажи и предложений объектов 
недвижимости в населенных пунктах составило 469. Наибольший про-
цент составляют сделки связанные с капитальными строениями (58%), 
наименьший – сделки о купле-продаже земельных участков и помеще-
ний, не относящихся к жилищному фонду (1%). 

Наиболее развитым сегментом рынка недвижимости в населенных 
пунктах оцениваемого района является рынок жилой недвижимости. В 
рассматриваемый период было зарегистрировано 173 сделки купли-
продажи квартир населенных пунктов оцениваемого района, из них 
143 в городе Горки. Наибольшее количество сделок было зарегистри-
ровано в 2006 г., а наибольшая цена 1 м

2
 в 2007 г. – 344.23Usd. 

Рынок недвижимости за пределами населенных пунктов, садовод-
ческих товариществ и дачных кооперативов оцениваемого района не 
развит. 

Для определения кадастровой стоимости земель применялся метод 
кадастровой оценки. 

Расчет кадастровой стоимости земель методом кадастровой оценки 
производился путем построения модели кадастровой оценки в сле-
дующем порядке: 

1. Сбор, обработка и актуализация сведений о кадастровых стои-
мостях земель в населенных пунктах оцениваемого района. 

2. Построение на картографической основе района растровой мо-
дели (GRID) из населенных пунктов, для которых известна их кадаст-
ровая стоимость. 

3. Проверка модели кадастровой оценки. 
4. Оценочное зонирование земель. 
5. Определение кадастровых стоимостей земель в оценочных зо-

нах. 
Исходя из анализа рынка недвижимости построение модели када-

стровой оценки земель, расположенных за пределами населенных 
пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов оцени-
ваемого района, выполнялось по населенным пунктам оцениваемого 
района, для которых известна их кадастровая стоимость. 

Кадастровая стоимость городов и городских поселков оцениваемо-
го района определялась как средневзвешенное по площади транспорт-
ной доступности значение кадастровой стоимости. Наибольшая базо-
вая стоимость 1 м

2
 земли сельских населенных пунктов Горецкого 

района 0,14 Usd (Тушково), а базовая стоимость земель в городе Горки 
– 4,49 Usd. 

Кадастровая оценка Горецкого района проводилась по видам функ-
ционально использования земель. Диапазон кадастровых стоимостей 
1 кв. м земель оценочных зон по видам функционального использова-
ния земель представлен в таблице. 
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Кадастровая стоимость земель в оценочной зоне в разрезе  
их функционального использования 

 

Вид функционального использования 
земель оценочной зоны. 

Кадастровая стоимость земель  
в оценочной зоне 

минимальное максимальное 

Usd/кв.м руб./кв.м Usd/кв.м руб./кв.м 

Жм 
Под жилой многоквартирной за-

стройкой 
0.01 21 0,13 278 

Жу Под жилой усадебной застройкой 0,01 21 0.06 128 
О Общественно-деловой 0,01 21 0.18 385 
П Производственный 0.01 21 0.11 235 
Л Рекреационный 0.003 6 0.027 58 

Количество оценочных зон: 11 

 
Наибольшую кадастровую стоимость имеют земли общественно-

делового использования, наименьшую – рекреационного. Паршинский 
район имеет наибольшую кадастровую стоимость: общественно-
деловая - 0,18 Usd, под жилой многоквартирной застройкой – 0,13 Usd, 
под жилой усадебной застройкой – 0,06 Usd, производственный – 
0,11 Usd, рекреационной – 0,027 Usd.  

Заключение. Определение кадастровой стоимости земельных уча-
стков является основой для развития рынка недвижимости. От досто-
верности ее результатов зависит не только уверенность и благополу-
чие отдельных физических и юридических лиц, но и стабильность 
экономической обстановки в стране. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Инструкция по кадастровой оценке земель, расположенных за пределами насе-

ленных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства, утвержденная 
постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
31.05.2007 № 31 (в редакции постановления Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь 20.11.2007. № 60). 

2. Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бела-
русь, утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 31.05.2007. - № 31. 

 
 
 
 
 
 
 



103 

 

УДК 631.115.1(476) 
Улазовская Я.И. – студентка 
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – Горбачева Е.В. – ассистент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Переход к рынку в агропромышленном комплексе рес-

публики требует наличия разного рода собственников, самостоятель-
ных и свободных товаропроизводителей, конкурентной среды. 

В республике накоплен достаточный опыт создания крупных сель-
скохозяйственных организаций. При этом малые формы хозяйствова-
ния должны не подменять, а дополнять крупное сельскохозяйственное 
производство. Крестьянское (фермерское) хозяйство – это особая ор-
ганизационно-правовая форма сельскохозяйственного предприятия, 
основанная в условиях республики на праве пожизненного наследуе-
мого владения землей и частной собственности на средства производ-
ства. 

Материалы и методика. В процессе исследований использовались 
данные государственного земельного кадастра, данные национального 
статистического комитета Республики Беларусь, законы и подзакон-
ные акты, учебная, методическая и справочная литература; применя-
лись метод статистического анализа. 

Обсуждение результатов. Крестьянским (фермерским) хозяйством 
признается коммерческая организация, созданная одним гражданином 
(членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, 
для осуществления предпринимательской деятельности по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, 
хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) лич-
ном трудовом участии и использовании земельного участка, предос-
тавленного для этих целей в соответствии с законодательством об ох-
ране и использовании земель [1].  

По состоянию на 1 января 2011 г. в республике насчитывается 
2412  крестьянских (фермерских) хозяйств. Процесс развития кресть-
янских (фермерских) хозяйств в рамках областей происходит неравно-
мерно. Так, в Брестской области организовано 475 хозяйств (19,7% от 
общего их количества), в Витебской – 373 (15,3%), в Гомельской – 
322 (13,4%), в Гродненской – 364 (15,1%), в Минской – 570 (23,6%) и в 
Могилевской области – 311 хозяйств (12,9%). Средняя численность 
работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2010 году со-
ставила 7756 человек, причем наибольшее их число зафиксировано в 
Брестской области (1702 человека), а наименьшая – в Могилевской 
(1052 человека). 
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За крестьянскими (фермерскими) хозяйствами закреплено 
115,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, в том числе 
85,4 тыс. га – пахотных, 2,3 тыс. га – земель под постоянными культу-
рами и 27,6 тыс. га – луговых земель. В среднем на одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство приходится 47,8 га сельскохозяйственных зе-
мель, в том числе: 35,4 га – пахотных, 1,0 – земель под постоянными 
культурами и 11,4 га – луговых земель. 

Большинство крестьянских (фермерских) хозяйств специализиру-
ется на производстве растениеводческой продукции. В общем объеме 
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 
1,5% производства продукции растениеводства и всего лишь 
0,3% продукции животноводства. Посевные площади на начало теку-
щего года составляли 75,4 тыс. га, в том числе 37,5 тыс. га занимают 
посевы зерновых культур, 1,5 тыс. га – сахарной свеклы, 8,7 тыс. га – 
картофеля и 6,6 тыс. га – овощей. Урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур составила в среднем 26,9 ц/га, картофеля – 189, а овощей 
– 247 ц/га. 

В хозяйствах содержалось 10,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 
в том числе 3,7 тыс. голов коров, 31,8 тыс. свиней и 126,4 тыс. голов 
птицы. Средний удой от коровы достиг 3630 кг. 

Чистая прибыль в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 
2010 год составила 86,3 млрд. рублей, а уровень рентабельности реа-
лизованной продукции – 38,2%. Однако, 5,3% хозяйств были убыточ-
ными. 

Заключение. Эффективность функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств зависит от ряда факторов производства и усло-
вий хозяйствования, среди которых определяющее значение имеет 
специализация производства, опыт работы и уровень квалификации 
кадрового состава. Для успешного развития фермерства необходимо 
оптимизировать размеры землепользований, упорядочить территори-
альное размещение и произвести комплексное землеустройство каж-
дого хозяйства, а также усовершенствовать механизм финансовой го-
сударственной поддержки. 
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Введение. Государственная регистрация недвижимости – это пуб-

личное (государственное) признание существования объекта недви-
жимости и прав на него (согласно ст.1 Закона Республики Беларусь от 
22 июля 2002 г. №133-З «О государственной регистрации недвижимо-
го имущества, прав на него и сделок с ним»). Согласно ст.3 выше ука-
занного закона правила государственной регистрации устанавливают-
ся в отношении следующих видов объектов недвижимости:  

- земельных участков; 
- капитальных строений (зданий, сооружений); 
- изолированных помещений; 
- незавершенных законсервированных капитальных строений. 
Материалы и методика. В процессе работы использовались абст-

рактно логический и статистический методы исследований. Объектом 
исследования послужили материалы государственной регистрации 
недвижимого имущества. 

Обсуждение результатов. По результатам исследований была со-
ставлена таблица, содержащая статистические данные. 

 
Динамика государственной регистрации недвижимости 

в г. Минске 
 

Объекты недвижимого имущества 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Земельные участки 1540 1183 1476 

Капитальные строения 233 265 335 

Изолированные помещения 3998 5133 5275 

Незавершенные законсервированные 
капитальные строения 

- - - 

 
На основании данных таблицы рассмотрим данные РУП «Минское 

городское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру». 

Согласно статье 1 Кодекса о земле земельный участок – это часть 
земной поверхности, имеющая границу и целевое назначение и рас-
сматриваемая в неразрывной связи с расположенными на ней капи-
тальными строениями (зданиями, сооружениями). В г. Минске за по-
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следние 3 года было зарегистрировано 4199 земельных участков, из 
них в 2008 - 1540, 2009 - 1183, 2010 – 1476. 

Капитальное строение (здание, сооружение) - любой построенный 
на земле или под землей объект, предназначенный для длительной 
эксплуатации, создание которого признано завершенным в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь, прочно связанный с 
землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назна-
чению невозможно, назначение, местонахождение, размеры которого 
описаны в документах единого государственного регистра недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним; 

В период с 2008 по 2010 гг. в г. Минске была произведена государ-
ственная регистрация 833 капитальных строений, из них в 2008 г. – 
233  шт., 2009 г. - 265 и в 2010 г. – 335 шт. 

Изолированное помещение - внутренняя пространственная часть 
капитального строения (здания, сооружения), отделенная от других 
смежных частей строения перекрытиями, стенами, перегородками, 
имеющая самостоятельный вход из вспомогательного помещения (вес-
тибюля, коридора, галереи, лестничного марша или площадки, лифто-
вого холла и т.п.) либо с территории общего пользования (придомовой 
территории, улицы и т.п.), непосредственно или через другие помеще-
ния, территорию путем установления сервитута, назначение, местона-
хождение внутри строения, площадь которой описаны в документах 
единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним. Изолированное жилое помещение может иметь 
вход из подсобного помещения (коридора, прихожей и т.п.). За по-
следние 3 года было зарегистрировано 14406 изолированных помеще-
ний, из них в 2008г. - 3998, 2009 г. - 5133, 2010 г. - 5275. 

Незавершенное законсервированное капитальное строение - закон-
сервированный объект строительства, создание которого в качестве 
капитального строения разрешено в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, но не завершено, имеющий прочную связь с 
землей, назначение, местонахождение, размеры которого описаны в 
документах единого государственного регистра недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним. 

Государственная регистрация незавершенных законсервированных 
капитальных строений не производилась. 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что преиму-
щество имеет государственная регистрация изолированных помеще-
ний, так как в г. Минске преобладает строительство домов с много-
квартирной застройкой. 

Государственную регистрацию объектов недвижимости: земельных 
участков; капитальных строений (зданий, сооружений); помещений; 
незавершенных законсервированных капитальных строений можно 
показать на графике: 
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Рис.1. Динамика государственной регистрации недвижимости 

в г. Минске 

 
Заключение. В г. Минске чаще всего совершаются регистрации 

изолированных помещений, реже встречается регистрация капиталь-
ных строений, а регистрация незавершенных законсервированных ка-
питальных строений за последние 3 года не осуществлялась. 
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Введение. Одной из важнейших задач государственного земельно-
го кадастра является оценка земель населенных пунктов. Причем не-
обходима оценка, максимально приближенная к рыночной. На рыноч-
ную стоимость земли оказывают влияние многие факторы, такие как 
местоположение и форма участка, ландшафт, интенсивность движения 
транспорта и т.д. 



108 

 

Материалы и методика. Проведение кадастровой оценки осуще-
ствляется Национальным кадастровым агентством в соответствии с 
инструкцией по кадастровой оценке земель населенных пунктов Рес-
публики Беларусь. 

В республике Беларусь в настоящее время наряду с кадастровой 
оценкой земель городов проводятся работы по кадастровой оценке 
земель сельских населенных пунктов. Эти работы имеют свои особен-
ности.  

Обсуждение результатов. Сравнение результатов кадастровой 
оценки земель г. Логойска по состоянию на  01.01.2009 г. (по среднему 
значению  кадастровой стоимости земель оценочных зон) с кадастро-
вой оценкой земель г. Логойска по состоянию на 01.01.2004 г. показа-
ло увеличение стоимости за указанный период  по различным видам 
функционального использования земель. Результаты сравнения пред-
ставлены на рис.1. 

 
Рис.1. Увеличение стоимости (по среднему значению) за период  

01.01.2004-01.01.2009 гг. 
 

Как видно из диаграммы кадастровая стоимость за пять лет значи-
тельно выросла. Наибольшая разница в стоимостях наблюдается в об-
щественно-деловой зоне, а наименьшая – в рекреационной. Числовая 
разница в стоимостях приведена в таблице. 

 
Увеличение стоимости (по среднему значению)  

за период 01.01.2004-01.01.2009 гг. 
 

Вид использования земель 
Увеличение стоимости м2  

(по среднему значению)  
за период 01.01.2004-01.01.2009 гг. (у.е.) 

Общественно-деловая зона 22,67 
Жилая многоквартирная зона 16,84 
Производственная зона 12,74 
Жилая усадебная зона 5,97 
Рекреационная зона 2,64 

 
За пять лет значительно возросла стоимость 1 м

2
 в общественно-

деловой зоне, что вполне предсказуемо. Ведь в этой зоне компактно 
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расположены культурно-просветительские , лечебно-оздоровительные, 
научно-образовательные, спортивно-оздоровительные и торгово-
обслуживающие объекты. Кроме того, открытие новых объектов стре-
мятся производить в центре города или поблизости. Позволяет обще-
ственно-деловой зоне расти и развиваться, что, безусловно, влияет и на 
рост стоимостей земли в этой оценочной зоне. Менее всего выросла 
цена на землю в рекреационной зоне. На стоимость земли влияют 
множество факторов. Принесение прибыли объекта недвижимости, 
расположенного на земельном участке, один из них. В г. Логойске 
объектов недвижимости, приносящих прибыль в рекреационной зоне, 
крайне мало. Прибыльные объекты расположены за чертой города. Это 
горнолыжные центры «Силичи» и «Логойск», которые предоставляют 
различные виды отдыха круглый год 

Рост кадастровых стоимостей по г. Логойску вызван развитием 
рынка недвижимости капитальных строений и изолированных поме-
щений, что повлияло на стоимость земельных участков, на которых 
они располагаются. Можно выделить несколько факторов развития 
рынка недвижимости. Во-первых, это более широкий доступ к инфор-
мации об объектах недвижимости и сделках с ними благодаря интер-
нету. Можно в любое время и быстро найти интересующую информа-
цию. Во-вторых, это быстрое и успешное развитие горнолыжных ку-
рортов, которые предоставляют не только рабочие места, но и привле-
кают инвесторов. В-третьих, г. Логойск расположен в 40 км севернее г. 
Минска. Благодаря близости столицы нашей страны в городе выгодно 
приобретать недвижимостью. 
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Введение. Земельные участки относятся к категории недвижимого 

имущества. В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недви-
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жимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, соору-
жения.  

Обсуждение результатов. Государственная регистрация земель-
ных участков должна производиться в Едином государственном реги-
стре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, который 
представляет собой систематизированный свод сведений и документов 
в отношении зарегистрированных объектов недвижимого имущества, 
находящихся на территории Республики Беларусь. 

По своей сути государственная регистрация земельного участка – 
это юридический акт признания и документального оформления госу-
дарством статуса (правового положения) того или иного земельного 
участка. Именно поэтому вопрос о государственной регистрации зе-
мельного участка является чрезвычайно актуальным в любое время и 
зачастую вызывает множество трудностей различного характера.  

К числу оснований для государственной регистрации создания, из-
менения, прекращения существования земельных участков Закон от-
носит соответственно: выделение вновь созданного земельного участ-
ка, его раздел или слияние, изменение границ земельного участка, его 
назначения, а также аннулирование вновь образованного земельного 
участка. В этих случаях для государственной регистрации необходимы 
специально предусмотренные документы, подтверждающие тот или 
иной юридический факт. К примеру, при создании вновь образованно-
го земельного участка этот факт подтверждают такие документы как 
землеустроительное дело, а также документ, определяющий целевое 
использование данного земельного участка в соответствии с законода-
тельством [1]. 

Земельный участок считается созданным, измененным, или ликви-
дированным с момента государственной регистрации соответственно 
его создания, изменения или прекращения существования. 

Создание земельного участка неразрывно связано с предоставлени-
ем определенных вещных прав на него. Предоставление земельных 
участков в пользование, пожизненное наследуемое владение, а также 
передача в аренду (кроме участков, уже находящихся в частной собст-
венности граждан), в некоторых случаях, предусмотренных законода-
тельными актами, - и передача их в собственность, осуществляются в 
порядке отвода. 

Предоставление земельных участков в собственность осуществля-
ется уполномоченными государственными органами (должностными 
лицами) в порядке отвода. 

Исходя из специфических особенностей земельных участков, обос-
нованным представляется то обстоятельство, что границы и размеры 
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предоставляемого земельного участка в каждом отдельном случае 
обосновываются в проекте отвода в соответствии с принципом рацио-
нального использования земельных участков, в том числе смежных. 
Кроме того, в проекте отвода указываются состав и качество земель, 
сроки и условия пользования земельным участком, а также срок его 
возврата (в случае предоставления его во временное пользование либо 
аренду) и др. После соблюдения указанных требований предприятия 
по землеустройству, предварительно согласовав проект отвода с руко-
водителем территориального органа архитектуры и градостроительст-
ва соответствующего исполкома, в 3-дневный срок направляет проект 
отвода вместе со всеми материалами о предоставлении земельного 
участка и проектом решения исполкома в соответствующую землеуст-
роительную службу. В свою очередь землеустроительная служба в 5-
дневный срок со дня получения указанных документов рассматривает 
проект отвода земельного участка и вносит его вместе с необходимы-
ми материалами в местный исполком для непосредственно принятия 
решения. 

В решении о предоставлении земельного участка в обязательном 
порядке должны быть указаны виды предоставляемых земель, цель 
предоставления, размер земельного участка, вещное право, которым 
данный земельный участок обременен, а также иные условия отвода 
данного земельного участка. Указанное решение должно быть принято 
соответствующим исполкомом в течение 5-дневного срока со дня по-
лучения всех необходимых материалов от землеустроительной и гео-
дезической службы. 

После принятия решения о предоставлении участка исполком пе-
редает решение со всеми относящимися к данному земельному участ-
ку обратно землеустроительной службе для установления границ уча-
стка непосредственно на местности в течение 3 дней со дня принятия 
указанного решения. 

Если заинтересованным лицом является юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель, в данном случае законодательст-
вом предусмотрены определенные особенности порядка государствен-
ной регистрации испрашиваемых ими земельных участков. Однако 
заявительный принцип предоставления земельных участков указанны-
ми субъектами, тем не менее, сохраняется.  

Создание земельного участка как определенного предмета правово-
го регулирования тесно и неразрывно связано с единовременным воз-
никновением определенных прав на него. Поэтому на практике госу-
дарственной регистрации не может подлежать лишь факт создания 
земельного участка. По этой причине после выполнения организацией 
по землеустройству всех оговоренных договором подряда обяза-
тельств по отводу участка и установлению его границ на местности в 
первую очередь решается вопрос о государственной регистрации соз-
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дания данного земельного участка и одновременно возникших прав на 
него. 

Заключение. Земельные участки являются специфическим объек-
том недвижимости, в связи с этим должны быть выдержаны все усло-
вия создания земельного участка и его государственная регистрация. 
Государственная регистрация является необходимым условием суще-
ствования других объектов недвижимости. 
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Введение. Согласно ст. 47 и 69 Кодекса о земле земельные участки, 

находящиеся в частной собственности, могут являться предметом до-
говоров купли-продажи, мены, дарения, аренды, ипотеки, ренты и пе-
реходить по наследству в соответствии с действующим законодатель-
ством. А арендаторы земельных участков, за право заключения дого-
вора аренды которых взималась плата, вправе предоставлять арендо-
ванный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды; передавать свои права и обязанности по договору аренды зе-
мельного участка другому лицу; использовать право аренды земельно-
го участка в качестве предмета залога и вклада в уставной фонд хозяй-
ственных товариществ и обществ в пределах срока договора аренды 
[1]. Нормы земельного и гражданского законодательства также преду-
сматривают возможность наследования земельных участков, предос-
тавленных гражданам на праве пожизненного наследуемого владения. 

Материалы и методика. Исходными данными для исследований 
послужили данные государственного земельного кадастра, законы и 
подзаконные нормативные правовые акты. В процессе работы приме-
нялись монографический метод и метод статистического анализа. 

Обсуждение результатов. Если считать, что сделками признаются 
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, то зе-
мельно-правовые сделки можно определить, как юридически значи-
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мые действия землепользователей, определяющие юридическую судь-
бу земельного участка. 

Таким образом, возможность совершать сделки с земельными уча-
стками вытекает из правомочия распоряжения, которым обладают соб-
ственники земли, а так же иные лица, если это установлено законода-
тельством (ст. 262 Гражданского кодекса, ст. 69 Кодекса о земле). 

Правовое регулирование сделок с землёй осуществляется нормами 
как земельного, так и гражданского права. Причем гражданское зако-
нодательство содержит общие нормы, касающиеся особенностей за-
ключения тех или иных сделок, а земельное – специальные, учиты-
вающие специфику земельных участков, как средства производства, 
территориально-пространственного базиса и т.д. 

В настоящее время, исходя из предмета и условий договора, суще-
ствует следующая классификация сделок с земельными участками и 
правами на них: 

- сделки, связанные с отчуждением земельных участков (купля-
продажа, дарение, мена и др.); 

- сделки с земельными участками, не связанные с их отчуждением 
(аренда, ипотека и др.); 

- сделки с правами на земельные участки (сделки по передаче своих 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка другому 
лицу и др.). 

Кодекс о земле содержит ряд условий, обязательных для соблюде-
ния при совершении сделок с земельными участками и правами на 
них.  

Предметом сделки является земельный участок, предоставленный в 
частную собственность, либо право аренды земельного участка. Одна-
ко следует отметить, что содержание ст. 55 Кодекса о земле позволяет 
скрытым образом совершать сделки с земельными участками (куплю-
продажу, мену и др.), используемыми на иных правах (постоянного 
пользования, пожизненного наследуемого владения). При этом в на-
стоящее время в республике сложилась неблагоприятная для соверше-
ния сделок структура прав на земельные участки: государство является 
собственником 99,6% от общей площади земель, из них в аренду пре-
доставлено 1,8%. 

Совершение сделок с землей возможно лишь при наличии доку-
ментов, удостоверяющих права на эти участки, − свидетельства (удо-
стоверения) о государственной регистрации, выданного организацией 
по государственной регистрации, либо иных документов, удостове-
ряющих права на земельные участки, выданных по ранее действую-
щему законодательству (до 1 февраля 2006 г.). 

Кодекс о земле также предусматривает возможность совершения 
сделок при строгом соблюдении целевого назначения земельного уча-
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стка. Согласно ст. 60, 64 Кодекса о земле несоблюдение данного усло-
вия влечет принудительное изъятие земельного участка. 

В соответствии со ст. 70 Кодекса о земле собственники и арендато-
ры земельных участков при совершении сделок обязаны предоставить 
заинтересованным лицам имеющуюся информацию об установленных 
ограничениях (обременениях) прав на земельный участок, в том числе 
земельных сервитутах. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут 
отчуждаться только вместе с расположенными на них капитальными 
строениями (зданиями, сооружениями), незавершенными законсерви-
рованными капитальными строениями. Данное условие предусмотрено 
ст. 51 и ст. 55 Кодекса о земле и вытекает из принципа единства судь-
бы земельного участка и расположенных на нем капитальных строе-
ний, закрепленного ст. 5 Кодекса о земле. 

Статья 51 Кодекса о земле также определяет перечень участников 
сделок, направленных на отчуждение земельных участков, находя-
щихся в частной собственности. Так, граждане, являющиеся собствен-
никами земельных участков, имеют право отчуждать их наряду с ис-
полнительными комитетами лишь гражданам Республики Беларусь. 

Обязательным условием для совершения сделок с правом аренды 
земельных участков и с участками, используемыми на праве аренды, 
является внесение платы за право заключения договора аренды. Так, 
согласно ст. 70 Кодекса о земле арендаторы земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, за право заключения 
договоров аренды которых в соответствии с ч. 11 ст. 31 Кодекса о зем-
ле плата не взималась, до совершения сделок в установленном законо-
дательными актами порядке обязаны приобрести земельный участок в 
частную собственность или внести плату за право заключения догово-
ра аренды земельного участка. 

Сделки с земельными участками и правами на них должны быть 
заключены в письменной форме и подлежат государственной регист-
рации в порядке, установленном законодательством о государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 
Данное условие предусмотрено ст. 20 Кодекса о земле, 
ст. 131, 164, 165 и др. Гражданского кодекса, ст. 9 Закона о государст-
венной регистрации. 

Заключение. Таким образом, совершение сделок с земельными 
участками и правами на них возможно лишь при соблюдении требова-
ний, предусмотренных земельным законодательством, несоблюдение 
которых влечёт за собой последствия в виде ничтожности сделок. Так, 
предусматривается, что ничтожными являются сделки, когда: 

- нарушено требование о предмете сделки; 
- отсутствуют документы, удостоверяющие права на земельные 

участки, в отношении которых совершаются сделки; 
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- не внесена плата за право заключения договора аренды земельно-
го участка; 

- сделка облечена в ненадлежащую форму и т.д. 
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Чашникский район расположен на юге Витебской области и зани-
мает площадь в 1.5 тыс.кв.км. Он образован 17 июля 1924 г. На сего-
дняшний день на территории района насчитывается сто два памятника 
истории и культуры, среди них пятьдесят восемь памятников, связан-
ных с деятельностью различных исторических формаций, сорок па-
мятников археологии, четыре архитектуры.  

Здесь успешно ведут работу учреждения культуры нового типа: 
культурно-спортивный центр, Дома фольклора, профилированные 
библиотеки: городская библиотека семейного чтения, «Библиотека – 
этнографический уголок». 

При клубах и библиотеках созданы и работают сорок три люби-
тельских объединений и клубов по интересам. Десять коллективов со 
званием «народный», «образцовый» - неоднократные участники обла-
стных, республиканских конкурсов, фестивалей. 

Клубными учреждениями района проводятся мероприятия. Связан-
ные с отдыхом разновозрастных категорий  населения, направленные 
на пропаганду народных традиций: это праздник фольклора 
«Чашніцкая скарбонка”, праздник колодца  “Жыві, крынічанька, 
жыві”, двора «Мой дворик», «Первая борозда», праздники и обряды 
народного календаря “Зажынкі”, “Дажынкі”, “Багач”, “Ішла каляда 
калядуючы”, “Грамніцы”, “Розгары”, “Юр’е», «Масленіца”, праздники 
семейно-бытового календаря: ”Уваходзіны”, “Провады ў войска”, сва-
дебный каравайный обряд, “Льняная толока”, “Толока” и др. [1, с.86]. 

Организация государственных праздников проводится всеми учре-
ждениями культуры. Интересные тематические вечера, концерты к 
Дню единения народов России и Белоруссии, к Дню независимости 
Республики Беларусь, «Герб и Флаг  белорусской державы», к Дню 
матери – тематические вечера « Мы будем вечно прославлять ту жен-
щину, чьё имя – Мать», «Рисую женщины портрет», вечера памяти 
«Афганистан болит в моей душе», клубные посиделки « Нам года – не 
беда», конкурсы « Дочки-матери», «Рыцарский турнир», «Молодецкие 
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забавы», «Аты - баты» и т.д. прочно вошли в практику учреждений 
культуры. 

Торжественно отмечается в районе праздник Победы. К этой дате 
проводятся митинги, вечера-портреты «Нам 41-ый не забыть», вечера-
встречи трех поколений «За все в ответе», театрализованное представ-
ление «У войны не женское лицо». 

Пропаганда здорового образа жизни занимает важное место в рабо-
те учреждений культуры. В районе проходят юмористические про-
граммы театра миниатюр «Бум» ГДК, «Юмор - плей - шоу», «Необык-
новенные приключения Андрея молодца-солдата-удальца», тематиче-
ские программы дискотек «Пьянству – нет!», «Только не уходи», 
«Здоров будешь – все добудешь», интеллектуальные игры «О здоровье 
знаем все», спортландии «За здоровьем всей семьей», соревнования 
«Санный путь». 

Семейный досуг обеспечивают следующие формы работы: конкур-
сы «Семья Я», «Любовь с первого взгляда», « К теще на блины», кино-
викторина «Смертельный кайф », клубные огоньки «Посидим за само-
варом». 

Пожилые люди и инвалиды приглашаются на клубные встречи 
«Нет на свете больше счастья чем то, что ты живешь», игровые про-
граммы «Веселые бабушки», семейные праздники «Золотой юбилей». 

Услугами библиотек Чашникской централизованной библиотечной 
системы пользуются более 25 тысяч читателей. Библиотеки оказывают 
населению двадцать два вида платных услуг. При центральной район-
ной библиотеки действует Публичный центр правовой информации. В 
целях совершенствования организации свободного досуга при библио-
теках создано и работает двадцать два любительских объединения. 

Кроме того, библиотеки занимаются и краеведческой тематикой. 
Так Центральной районной библиотекой разработана целевая про-
грамма «Давай гордиться тем, что мы белорусы», в библиотеках про-
водят недели краеведения «Я знаю край, единственный на свете». 

Не забыты в районе и народное ремесло, их традиции развивает 
районный Дом ремесел и его филиал, две детские школы искусств. В 
Доме ремесел работают кружки для взрослых и детей: соломоплете-
ние, глиняная игрушка, гончарство, ткачество, вышивка, вытинанка, 
вязание крючком и др. Кружковцы обучаются мастерству старинных 
ремесел, участвуют в выставках и конкурсах, проводимых в районе. 
На базе Дома работает клуб народных мастеров и художников «Мас-
тер». В выставочном зале Дома ремесел представлены разнообразные 
направления творческой деятельности мастеров Чашникского района. 
Собрана коллекция живописных работ, изделий Чашникских керами-
стов, резьба по дереву, коллекция вышитых и тканых ручников. 

Важным объектом культуры является районный краеведческий му-
зей, в коллекции которого насчитывается десять тысяч двести единиц 
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хранения. Среди них богатейшие коллекции нумизматики, скульпту-
ры, бонистики, печатных изданий, этнографии (двадцать две коллек-
ции). Основанный в 1987 г. музей проводит большую работу по ком-
плектованию, организации учета и хранения музейных коллекций, на-
учных исследований, организации разнообразных выставок. Музейные 
сотрудники много работают по популяризации коллекций, экспоната-
ми которых являются предметы искусства, тесно связанные с мировоз-
зрением, обрядами, обычаями  жителей нашего края и жизнью их соз-
дателей [2с. 142]. 

Важное место в коллекции музея занимает материал, отражающий 
сельское и специализированное городское мастерство (литые узоры, 
чашникская керамика, музыкальные инструменты и т.д.). 

Большой интерес представляет коллекция книг. Часть хранящихся 
книг издана на высоком художественном уровне: «Акафесник», «Пол-
ный цикл богослужений» XIX века и представляет не только истори-
ческий интерес. 

В музее накоплен и богатый этнографический материал. Многие из 
этих предметов – керамическая посуда, изделия из соломки, лозы, до-
машнего ткачества отличаются высоким декоративным качеством. 
Гордость музея – коллекция из шестидесяти восьми деревянных 
скульптур народного мастера А. Осипковой. 

Ежегодно экспозиция музея обновляется, в ней  представлено более 
двух тысяч экспонатов. Создано два музейно-педагогических про-
странства: «Чашникский дворик» и «Под крышами прадедов». С июля 
2009 г. начал работу третий раздел «Война в жизни моей семьи». 

Музей практикует проведение комплексных мероприятий, вклю-
чающих в себя объединенные одной темой музейные экспозиции и 
внемузейные объекты. 

Таким образом, на нашей чашникской земле созданы все необхо-
димые условия для культурного развития его жителей. Однако работ-
ники культуры не останавливаются на достигнутом и ищут новые, со-
временные формы работы, способные помочь молодому поколению в 
формировании чувств патриотизма и любви к родной земле. 
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Интерес к современной антропологии связан с проблемами буду-
щего существования, как отдельного человека, так  и человечества в 
целом, его духовности, взаимодействия с природой. Современное че-
ловековедение трактуется как процесс познания человеком не только 
самого себя, но создаваемой им реальности. 

Одним из актуальных аспектов антропологии является утвержде-
ние о том, что экологический кризис, грозящий перерасти в широко-
масштабную катастрофу и уничтожить человечество, вызван действи-
ем разума. Предотвратить этот процесс можно только с помощью 
нравственно-духовных качеств человека. В этом явно просматривается 
диалектическая сущность нового знания: разум – против человека и 
разум в органическом единстве с духовностью – за человека и челове-
чество, его спасение от самоуничтожения, за его выживание и соци-
альный прогресс. 

Духовность  человечества формировалась вместе со становлением 
человека и его культуры, т. е. в процессе антропосоциогенеза. Сущест-
вует точка зрения, что у истоков данного феномена стоит родительская 
и, чаще всего, материнская любовь. Основной элемент духовности 
состоит в заботе индивида не только лично о себе, но о детях, человеке 
вообще. Отсюда же в истории человечества проистекает любовь к сво-
ему роду, племени, народу, стране, их традициям, мечтам, идеалам. 

Другой элемент духовности – это чувство и поведение альтруизма, 
которые также связаны с любовью матери. Разумеется, что это еще не 
человеческий альтруизм, не нравственный принцип, согласно которо-
му благо и жизнь другого важнее собственного «Я». Зрелым и осоз-
нанным принципом человеческой духовности он становится в процес-
се эволюции человека, но истоками его является материнский альтру-
изм. Сходным образом обстоит дело и с другими этическими ценно-
стями духовности – мужеством, совестью, милосердием. Все эти цен-
ности, становясь реальными качествами конкретной личности приво-
дят эволюцию человека в самую сердцевину гуманности. Отсюда один 
из главных теоретических выводов: гуманность и духовность – это 
фундаментальные качества, наличие которых позволяет назвать чело-
века Человеком. 

Итак, духовность в нашем понимании есть способность переводить 
универсум внешнего бытия во внутренний мир личности на аксиоло-
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гической, интеллектуальной основе, это некая способность реализации 
самотождественности человека, ликвидация его жесткой зависимости 
от постоянно меняющейся ситуации. Индивидуальность есть своеоб-
разный итог развития духовной культуры общества, саморазвития и 
самоопределения каждой в отдельности личности. 

На это впервые обратил внимание М.Вебер, методологические 
принципы которого часто используются при исследовании сферы ду-
ховности в образовании и при разработке концепции антропологиче-
ского знания. 

Фундаментальной константой данного вида знания является «чело-
век», который приобретает новые существенные аспекты и измерения. 
Этому способствовали изменения самой жизни: повсеместная кон-
фликтизация социального бытия, всплеск терроризма, практика укро-
щения строптивцев с помощью ракетно-бомбовых ударов и другого 
оружия, растущая бездуховность и нравственная деградация личности 
в условиях ужесточающихся вызовов экологии, технологии и цивили-
зации. Все это требует более глубокого знания природы и сущности 
человека и на этой основе – более конкретного целеполагания и эф-
фективного функционирования системы воспитания и образования. 

В контексте данной проблематики, где человек выступает и объек-
том, и субъектом знания, саморазвивающейся системой, нам важно 
уточнить природу и сущность данного феномена. Человек предстает 
как некая противоречивая реалия, проявляющая себя в совокупном 
множестве разнородных «кругов» собственного бытия. Основными из 
них, на наш взгляд, являются: круг космический с ипостасью человека 
как материального объекта и его антропно-космологической функци-
ей; биологический круг жизни людей с их абсолютными атрибутами 
дыхания, питания, воспроизводства, инстинктов, смерти и т.д.; круг 
логико-психологический с характерными для человека разумного ка-
чествами чувственных восприятий, стрессов, рассудка, интеллекта, 
эмоций, мышления, самопознания, интересов, предпочтений и т.д.; 
круг социальный, с его историческим плюрализмом общественных 
отношений, социальных действий, этнических и иных общностей; круг 
духовно-личностный с его миром индивидуальных и социальных цен-
ностей, целей, идеалов, верований, мировоззрений, прав, свобод и обя-
занностей.  

Иначе говоря, человек – объект космический, организм живой, су-
щество с особой психикой, субъект социального действия, духовная 
личность, носитель физического и психического здоровья.  

В антропософском знании проблема «гуманизма» является смыс-
лоопределяющей. Гуманистическое миропонимание связано с опреде-
ленной системой ценностей и самоценностей, оно реализуется в отно-
шениях человека к природе, обществу, самому себе. Это отчетливо 
проявляется в самореализации личности, в ее свободной ориентации и 
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способности развернуть в творческом порыве свой внутренний духов-
ный потенциал. Гуманистические начала в обществе исходят из культа 
человека, его человечности, способности к состраданию, доброте, 
любви. Такое понимание гуманизма в его глобальной экстраполяции, 
на наш взгляд, может и должно составлять основу стратегии выжива-
ния человечества перед лицом социотехногенных кризисов начавше-
гося тысячелетия. Изучение смыслов данного понятия открывает ши-
рокий когнитивный горизонт, в котором явно просматриваются конту-
ры новых проблем, связанных с проблемой выработки для человека 
современных ценностных ориентаций посредством системы знаний о 
жизни, высших ценностях человека, его социальных действиях и от-
ношениях с другими людьми, с природой, обществом и государством. 
Это должна быть система знаний, вырабатывающая у человека уста-
новки действенно-практического гуманизма. 

Таким образом, основной методологический вывод состоит в том, 
что современное знание о человеке признается важнейшим источни-
ком, основой и ресурсом общественных изменений. Ушедшие в исто-
рию век и тысячелетие принесли мировому сообществу не только вы-
дающиеся материально-технические, научные и культурные достиже-
ния, но и катастрофические по своим разрушительным  последствиям 
катаклизмы, войны и революции, расовые, межнациональные и кон-
фессиональные распри, социальное отчуждение, международный тер-
роризм, опасность ядерного самоуничтожения и экономического кол-
лапса. Общество вступило в новый век под грузом созданных им  са-
мим глобальных проблем: экологического кризиса, тупика научно-
технического прогресса, кризиса науки и культуры, утраты идеалов и 
ценностных ориентаций, упадка духовности и нравственности. 

В результате можно отметить, что человеческая цивилизация мало 
продвинулась в разрешении главной загадки истории, связанной с про-
тивоположностью целей и результатов собственной жизнедеятельно-
сти. Этот вопрос приобрел в современный период поистине судьбо-
носное значение. 

Основная причина, по нашему мнению, состоит в следующем. Еще 
не созрели условия, во-первых, для того, чтобы развитие человека, а не 
реализация целей (экономических, политических, идеологических), 
внешних по отношению к решению этой задачи, стало основным ис-
точником и самоцелью развития общества; во-вторых, для того, чтобы 
общество смогло преодолеть социальную дезинтеграцию, раскол и 
превратилось в целостную систему, скрепляемую общими целями и 
ценностями. 
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Важнейшим аспектом понимания сущности бытия современной 

науки является осознание ее в качестве важного первичного элемента, 
основы инновационной системы общества. В эту систему входят, на-
ряду с наукой, техника, технология, производство, сбыт и потребление 
производимых в обществе разнообразных товаров и услуг. Современ-
ные развитые государства и страны имеют основой своего существо-
вания и развития не просто экономику, а инновационную экономику, 
производство товаров и услуг в которой в существенной степени осно-
вано и зависит от систематичного использования во всех звеньях эко-
номической системы научных знаний. 

С другой стороны и наука (в том числе и фундаментальная) доста-
точно жестко привязана к обслуживанию потребностей и задач разви-
тия экономики. И это не в последнюю очередь связано с тем, что со-
временная наука стала очень “дорогой” для общества в плане финансо-
вого и материального обеспечения, и налогоплательщики (на средства 
которых в основном и существует наука, особенно ее государственный 
сектор) вправе ожидать эффективной, практически ощутимой отдачи 
вложенных в поддержание и развитие современной науки огромных 
средств. 

Большинство развитых стран ежегодно расходуют на науку около 
двух-двух с половиной процентов своего валового внутреннего про-
дукта (ВВП). В настоящее время в Беларуси научными исследования-
ми занимаются более 300 организаций, в которых работают свыше 
18 тысяч человек. За последние 6 лет внутренние затраты на исследо-
вания и разработки в стране выросли в 8 раз и сегодня превышают 
500 миллиардов рублей. Однако существование науки как важнейшего 
звена инновационной экономики (экономики, основанной на знаниях) 
требует не только значительного уровня ее финансово-материального 
обеспечения со стороны государства и частного бизнеса (прежде всего 
– промышленных корпораций), но и соответствующего организацион-
ного и правового обеспечения, являющихся основным предметом на-
учно-технической политики современных обществ и государств [1]. 

В 2007 году 1-2 ноября прошёл крупнейший на постсоветском про-
странстве форум научной общественности Республики Беларусь. Пер-
вый съезд ученых, представляющих различные области знаний, прово-
дился для того, чтобы обсудить состояние и перспективы развития 
белорусской науки. 
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Съездом была принята резолюция, которая содержит информацию 
о предпринятых в последние годы на государственном уровне ком-
плексных мерах по превращению науки в движущую силу националь-
ной экономики и основу развития социальной сферы страны, а также 
определяет стратегические задачи в сфере науки и инновационной 
деятельности, в том числе: 

Создание конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, 
ресурсосберегающей, экологозащитной, социально ориентированной 
экономики Беларуси, обеспечивающей устойчивое социально-
экономическое развитие и повышение качества жизни белорусского 
народа; 

Достижение качественно нового технологического уклада во всех 
отраслях экономики страны, создание новых высокотехнологичных и 
модернизация действующих предприятий и производств, расширение 
экспорта наукоемкой продукции; 

Создание благоприятного инвестиционного климата и системы 
экономического стимулирования в сфере научной и инновационной 
деятельности, увеличение финансирования из республиканского бюд-
жета сферы науки и научного обслуживания в 2–3 раза, доведение 
наукоемкости ВВП до 3%; 

Развитие интеллектуального и научного потенциала, подготовку 
высококвалифицированных специалистов и ученых, обладающих ин-
новационным мышлением, деловой инициативой и предприимчиво-
стью, знанием новых конкурентоспособных технологий производства. 

Предлагает приоритетные направления решения указанных страте-
гических задач: 

Совершенствование законодательной базы;создание благоприят-
ных условий для интеграции науки и производства с привлечением 
бизнес-структур и малого предпринимательства; развитие системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации и специалистов в 
сфере науки и инноваций. 

Предусматривает совершенствование законодательной базы, на-
правленное на повышение эффективности и совершенствование 
управления научной и инновационной деятельностью, усиление соци-
альной защиты ученых, включая пенсионное и жилищное обеспече-
ние. А также меры по концентрации исследований и разработок на 
наиболее востребованных экономикой и обществом направлениях – 
для решения проблем общественного развития; научного сопровожде-
ния создаваемых высокотехнологичных предприятий и производств в 
наукоемких отраслях промышленности; нанотехнологий; информаци-
онных и коммуникационных технологий; научного обеспечения разви-
тия архитектуры и строительства; инновационного образования и ме-
ждународного научно-технического сотрудничества [2]. 
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В целях системной модернизации национальной экономики, ее 
структурной перестройки и повышения конкурентоспособности бело-
русских товаров (работ, услуг) на внутреннем и внешних рынках Со-
ветом Министров Республики Беларусь была утверждена 
“Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы”.  

Главным направлением преобразований производственного потен-
циала Республики Беларусь в 2011 – 2015 годах должно стать внедре-
ние новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавлен-
ной стоимостью, низкой энергоемкостью  и материалоемкостью, спо-
собствующих созданию новых видов товаров и услуг, новейших эко-
логически безопасных (чистых) материалов и продуктов, а также обес-
печивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми 
свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих 
технологических укладов. Основная функция системы инновационно-
технологического аудита  – оценка уровня технологического уклада 
производства, выявление проблем в технологиях и технологическом 
оснащении производства, разработка комплекса мероприятий по по-
вышению уровня технологического развития организации [3]. 
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Каждое государство занимает определенное место в географиче-

ском пространстве. Это означает, что развитие любого государства 
может быть в определенной степени обусловлено природными, клима-
тическими и географическими факторами. Эти факторы определяют 
границы государств, могут влиять на характер и образ мысли населе-
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ния и формировать особый уклад жизни того или иного общества. Од-
нако государство, как таковое − это результат не только природной 
деятельности, но в большей степени − продукт существования и исто-
рического развития самого человеческого сообщества.  

Но сама природа не является единственным внешним фактором, 
влияющим на существование и развитие государства и общества. Дру-
гим таким фактором может быть деятельность соседних государств и 
обществ. Избыточная активность, агрессия, воинственность одних и 
пассивность других приводит к уничтожению народов, наций и госу-
дарств. Поэтому одной из значимых сфер деятельности общества, ко-
торая определяет судьбу развития любого государства, является поли-
тика. Географическая среда создает условия для пространственного 
существования государства, политика же заставляет его динамично 
развиваться, и двигаться во времени, наделяя такими временными и 
историческими категориями, как прошлое, настоящее, будущее. Поли-
тика, формирует ценности, идеи и универсальный смысл самого суще-
ствования государства и того народа, который живет в нем. 

Анализируя особенности геополитического развития Беларуси, 
следует отметить, что если климатические условия, в которых нахо-
дится Беларусь, не хуже, чем у государств Балтии, Финляндии и Нор-
вегии (климатические отличия между этими государствами, в общем, 
следует признать незначительными с точки зрения географии), то ее 
собственно географическое положение многими аналитиками, как оте-
чественными, так и западными, оценивается как более чем геополити-
чески выгодное [1,284]. 

Беларусь по своему географическому положению находится в сре-
динной части Европы. Территория ее компактная: протяженность с 
севера на юг − 560 км, с запада на восток − 600 км. Республика Бела-
русь граничит с пятью государствами: на севере и востоке − с Россий-
ской Федерацией (протяженность границ − 990 км), на юге − с Украи-
ной (975 км), на западе − с Польшей (399 км), на северо-западе − с 
Литвой (462 км) и Латвией (143 км); общая протяженность границ со-
ставляет 2969 км. 

Беларусь − внутриконтинентальная страна, одна из 37 стран мира, 
которые не имеют прямого выхода к морю. Однако этот недостаток 
компенсируется развитой речной системой и возможностью использо-
вания морских портов соседних государств (Калининград, Вентспилс, 
Клайпеда, Гданьск), которые находятся на расстоянии 250 − 350 км от 
белорусских рубежей. Границы с соседними государствами проходят в 
основном по равнинной местности, что способствует созданию удоб-
ных транспортных магистралей и развитию интенсивных экономиче-
ских связей не только с непосредственными соседями, но и с дальним 
зарубежьем. 
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В геополитическом аспекте Беларусь является страной, находящей-
ся на стратегическом перекрестке: на пересечении транспортных путей 
«север − юг − запад − восток». К западу от нее находятся страны Цен-
тральной и Восточной Европы (Польша, Чешская Республика, Слова-
кия, Венгрия), вошедшие в один из крупнейших геополитических цен-
тров сил − Европейский союз. К северо-западу располагаются страны 
Балтии, также активно интегрирующиеся в Европейский союз, а к югу 
− страны Черноморского бассейна (Украина, Молдова и государства 
Юго-западной Азии). К востоку простирается Россия. По оси «север − 
юг» Беларусь является соединительным «мостом» между Черномор-
ским и Прибалтийским регионами, а по восточно-западной оси − жиз-
ненно важным коридором для России и стран Центральной Азии, ак-
тивно развивающих экономические связи с Европейским союзом. 
[2, 137]. 

Объективная реальность геополитического положения Беларуси се-
годня − это ее экономическая и политическая интеграция в евроазиат-
ское экономическое сообщество. Россия, одна из стран-учредительниц 
данного объединения − ключевой экономический, торговый и страте-
гический партнер Беларуси. Она представляет собой главный рынок 
сбыта для белорусской промышленности и сельского хозяйства (85 %), 
является главным поставщиком необходимых стране энергоресурсов. 
В свою очередь, Беларусь значительно усиливает геополитическое 
положение России, обеспечивая ей прямой доступ к границам евро-
пейских государств.  

Обретенная в 1991 г. политическая самостоятельность Республики 
Беларусь предоставила возможность расширить векторы внешнеполи-
тических отношений. Радикальные социальные и политические преоб-
разования, затронувшие Республику Беларусь, обусловили популяр-
ность геополитических концепций ее развития в качественно изме-
нившихся геополитических условиях (распад СССР, создание СНГ, 
расширение НАТО и др.). И если в первой половине 1990-х гг. геопо-
литическое позиционирование Беларуси происходило в условиях об-
ретения суверенитета и политической независимости, то, начиная со 
второй половины 1990-х гг. страна все активнее стала претендовать на 
более весомую геополитическую роль на постсоветском пространстве. 

Наиболее динамично в этот период развивались интеграционные 
процессы между Беларусью и Россией. Это обусловлено следующими 
факторами:  

− необходимостью ослабления кризиса в СНГ путем перехода к 
двусторонней модели сотрудничества как более перспективной форме 
интеграции; 

− повышением статуса России в условиях расширения НАТО и 
разрыва «санитарного кордона» вокруг нее; 
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− практической необходимостью создания «славянского союза», 
идея которого была особо привлекательной для славянских народов на 
постсоветском пространстве. 

В настоящее время республика пытается искать поддержку также и 
у новых стран-партнеров с целью выхода на новые рынки сбыта своей 
товарной продукции и получения инвестиций (страны СНГ, Китай, 
Индия, Куба, Венесуэла, Вьетнам, Ливан, Сирия, Иран и др.).  
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В настоящее время огромное психологическое влияние на сознание 
и формирование личности человека оказывают средства массовой ин-
формации (СМИ). Роль СМИ связана с их влиянием на различные эта-
пы и стороны информационного процесса в обществе. Поток инфор-
мации в современном мире настолько разнообразен и противоречив, 
что самостоятельно разобраться в нем не в состоянии ни отдельный 
человек, ни даже группа специалистов, поэтому сильное воздействие 
оказывают именно СМИ. СМИ сегодня – это мощный фактор воздей-
ствия на психологическое, социальное состояние людей, степень же 
влияния на молодежь – аудиторию с неокрепшим самосознанием, не-
устоявшимся мировоззрением – наиболее велика.  

В течение жизни людям постоянно приходится делать выбор, куда 
идти, кем стать, каким быть и т.д. Каждый решает это сам, и никто: ни 
родители, ни учителя, ни друзья не могут решить это за нас. Но сего-
дня этот выбор значительно облегчен: у нас есть Интернет, телевизор, 
радио. И можно не думать самостоятельно, а включить телевизор и 
тебе подробно расскажут и покажут, как одеваться, какую музыку 
слушать, какие ценности выбирать.  

8 февраля 2009 года в Беларуси вступил в силу новый Закон «О 
средствах массовой информации», т.к. современные реалии потребо-
вали новой нормативной базы. Ведь первый закон о массмедиа был 



128 

 

принят 15 лет назад, а за это время произошло немало изменений, осо-
бенно в связи с широчайшим распространением интернет-индустрии 
[1, с. 48]. 

Интернет набирает среди представителей молодежи все большую 
популярность, он несет в себе оттенки трех функций – связи (как ис-
точник коммуникаций), СМИ (как источник информации) и производ-
ства (как основы для бизнеса). Сегодня на пути развития компьютер-
ных информационных технологий почти полностью отсутствуют ка-
кие-либо барьеры, а Интернет, несомненно, в самом ближайшем бу-
дущем приобретет абсолютный набор степеней свободы. Это явление 
открывает для молодого человека, стремящегося к саморазвитию, ог-
ромные возможности для творчества, обучения, моделирования и мно-
гих других областей, а виртуальные технологии, созданные и приме-
няемые на основе понимания явления виртуальной реальности, прине-
сут несомненную пользу как отдельно взятому человеку, так и госу-
дарственной системе в целом [2, с. 168].  

Анализируя влияние СМИ на сознание человека и формирование 
его социального статуса, можно выделить как позитивные, так и нега-
тивные моменты. 

Во-первых, негатив состоит в том, что некоторые СМИ пропаган-
дируют насилие и жестокость. Многие подростки следуют примерам 
любимых героев, не понимая опасности своего поведения.  

Во-вторых, это однотипность фабричных звезд, которые прививают 
молодежи плохой музыкальный вкус. Действительность заключается в 
том, что под влиянием СМИ молодежь подвергается опасности погру-
жения в нигилизм и банальность. 

В-третьих, некоторые СМИ слишком четко обозначили свою пози-
цию относительно политических и социальных вопросов, не давая мо-
лодежи самостоятельно делать выбор, и загоняя мысли и действия 
подростков в строго определенные рамки.  

В-четвертых, СМИ ориентируют молодежь к переосмыслению сво-
их этических норм, к игнорированию общечеловеческих ценностей, 
поэтому, во многих обществах, непослушный и неспокойный дух мо-
лодежи не подчиняется социальному порядку. 

Но не стоит умалять и положительные моменты воздействия СМИ, 
которые выступают в качестве наилучшего информационного и про-
светительского источника, могут играть важную роль в интеллекту-
альном развитии общества и сокращении проблем. СМИ укрепляют 
дух любознательности и исследования, оптимального использования 
для повышения уровня научной сознательности, а это, в свою очередь, 
может улучшить положение молодежи и создать условия для воспита-
ния ее творческих сил и плодотворной деятельности. 

Подводя итоги, хочется отметить, что влияние СМИ на молодежь 
велико, как в положительном, так и отрицательном аспектах. СМИ во 
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многом определяют жизненный ориентир молодого человека, его по-
ступки, вкусы и интересы, мироощущение и цели в жизни. Верить ли 
всему потоку информации, поддаваться ли влиянию рекламы, позво-
лить стереотипам и дальше управлять сознанием и своей жизнью, т.е. 
определить степень влияния СМИ на наше сознание каждый предста-
витель молодого поколения решает сам. 
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Неоднозначно решается в современной философии науки вопрос о 
ее движущих силах. По этому вопросу существуют две альтернатив-
ные, взаимоисключающие друг друга позиции: интернализм и экстер-
нализм.  

Согласно интерналистам, главную движущую силу развития науки 
составляют присущие ей внутренние цели, средства и закономерности; 
научное знание должно рассматриваться как саморазвивающаяся сис-
тема, содержание которой не зависит от социокультурных условий ее 
бытия, от степени развитости социума и характера различных подсис-
тем (экономики, техники, политики, философии, религии, искусства и 
т.д.). Интернализм оформился в 30-е гг. XX века в качестве оппозиции 
экстернализму, подчеркивавшему фундаментальную роль социальных 
факторов как на этапе генезиса науки, так и на всех последующих эта-
пах развития научного знания. Наиболее видные представители интер-
нализма – А.Койре, Р.Холл, П.Росси, Г.Герлак, а также такие извест-
ные постпозитивистские философы науки, как Лакатос и Поппер. 

Необходимо различать две основные версии интернализма: эмпи-
ристскую и рационалистскую. Согласно первой, источником роста 
содержания научного знания является нахождение новых фактов. 
Представители рационалистской версии (Декарт, Гегель, Поппер и др.) 
считают, что основу динамики научного знания составляют теоретиче-
ские изменения, которые по своей сути всегда есть либо результат 
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когнитивного творческого процесса, либо перекомбинации уже 
имеющихся идей (несущественные идеи становятся существенными и 
наоборот; независимые – зависимыми, объясняемые – объясняющими 
и т.д.). Любой вариант рационалистского интернализма имеет своим 
основанием интеллектуальный преформизм, согласно которому все 
возможное содержание знания уже предзадано определенным множе-
ством априорных общих базисных идей. 

В противоположность интерналистам, экстерналисты исходят из 
убеждения, что основным источником инноваций в науке, опреде-
ляющим не только направление, темпы ее развития, но и содержание 
научного знания, являются социальные потребности и культурные ре-
сурсы общества, его материальный и духовный потенциал, а не сами 
по себе новые эмпирические данные или имманентная логика развития 
научного знания. 

С точки зрения экстерналистов, в научном познании познаватель-
ный интерес не имеет самодовлеющего значения (познание ради ум-
ножения и совершенствования знания в соответствии с неким универ-
сальным методом). Он в конечном счете всегда «замкнут» на опреде-
ленный практический интерес, на необходимость решения, в формах 
наличной социальности, множества инженерных, технических, техно-
логических, экономических и социально-гуманитарных проблем. 
Идейные истоки экстернализма уходят в Новое время, когда произош-
ло сближение теоретизирования с экспериментом, когда научное по-
знание стало сознательно ставиться в непосредственную связь с рос-
том материального могущества человека в его взаимодействии с при-
родой, с совершенствованием главных средств этого могущества – 
техники и орудий труда. «Знание – сила» – так сформулировал 
Ф.Бэкон основной взгляд на назначение науки.  

Для представителей экстерналистского и интерналистского направ-
лений характерно следующее: они считают, что наука – уникальное 
явление в истории культуры, зарождается она в период перехода от 
средневековья к Новому времени. В противовес позитивистским 
взглядам на науку, они утверждают, что научный метод – отнюдь не 
естественный, непосредственно данный человеку способ восприятия 
действительности, а формируется под воздействием различных факто-
ров. 

Недостаток эктернализма заключается в том, что он есть попытка 
выводить содержание, темы, методы, идеи и гипотезы науки непосред-
ственно из экономических причин, игнорируя особенности науки, как 
специфической духовной деятельности по получению, обоснованию и 
проверке истинного знания.  

Недостаток же интернализма в том, что в крайних формах интерна-
лизма человек, как субъект познания является «духовной субстанци-
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ей», природа которой не может быть объяснена исходя из материаль-
ных и социальных предпосылок.  

По нашему мнению, экстернализм необходим при изучении перво-
начального развития какой-либо области науки, обусловленной соци-
альными потребностями общества. Для зрелой науки приемлем интер-
нализм. Обладая определенной автономией, оба подхода дополняют 
друг друга.  
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Согласно Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь экологическая безопасность определяется как состояние 
защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от 
возможного вредного воздействия хозяйственной или иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Ее обеспечение является обязательным условием 
устойчивого (сбалансированного) развития страны и призвано 
реализовывать конституционное право граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

В Республике Беларусь сформирована определенная комплексная 
система экологической безопасности, включающая организационную 
(нормативно-правовую базу) и управленческую инфраструктуры, сис-
темы мониторинга окружающей среды, подготовки кадров, образова-
ния, научного обеспечения, информирования населения. Созданный 
механизм, обеспечивающий безопасность в экологической сфере, ока-
зался в целом вполне эффективным, хотя и требует усовершенствова-
ния с учетом новых угроз и возможностей экономики страны [1]. 

Возникла необходимость конкретизации всего спектра современ-
ных вызовов и угроз, разработки путей, методов и механизмов их ней-
трализации, что, собственно, и привело к разработке новой концепции 
национальной безопасности, с важным разделом – экологическая безо-
пасность. 
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Национальные интересы Республики Беларусь включают: 
- обеспечение экологически благоприятных условий жизни, отдыха 

и трудовой деятельности людей; 
- устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-

экономического развития страны для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей путем рационального исполь-
зования природно-ресурсного потенциала; 
- сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, сохра-

нение природных систем в состоянии, обеспечивающем поддержание 
экологического равновесия; 
- преодоление негативных последствий радиоактивного загрязне-

ния территории страны и иных унаследованных проблем, создающих 
угрозу экологической безопасности; 
- реабилитацию экологически нарушенных территорий; 
- создание условий безопасного проживания населения и защиты 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- содействие поддержанию глобального и регионального экологи-

ческого равновесия, решению глобальных и региональных экологиче-
ских проблем. 

Продолжится комплексная реабилитация и возрождение постра-
давших от аварии на Чернобыльской АЭС территорий страны. Даль-
нейшее совершенствование Государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций призвано обеспечить эф-
фективную защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. При строительстве и эксплуата-
ции национальной АЭС будут неукоснительно соблюдаться все меж-
дународные правила и нормы в области радиационной, промышленной 
и экологической безопасности. 

Развитие международного сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды и правового разрешения экологических проблем 
транснационального характера, повышение достоверности оценок и 
прогнозов состояния природной среды, изменений климата, опасных 
погодных и климатических явлений, адаптация отраслей экономики к 
изменениям окружающей среды и климата, сокращение выбросов в 
атмосферу парниковых газов позволит обеспечить национальную 
безопасность в экологической сфере [2]. 

Комплекс мер в разных сферах деятельности человека по улучше-
нию эффективности существующей системы предупреждения и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, внедрению новых технологий, совершенствованию экономиче-
ского нормативно-правового механизма экологической безопасности и 
т.д. включает: 
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- формирование единой системы государственного управления 
экологической безопасностью, объединяющей охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов; 
- уменьшение воздействий загрязняющих веществ на окружаю-

щую среду путем технологического обновления производственного 
комплекса и автотранспортного парка, снижения степени износа ос-
новных промышленно-производственных средств, разработки и вне-
дрения новых экологически безопасных технологий и техники в про-
мышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте, эколо-
гической сертификации выпускаемой продукции; 
- использование безопасных заменителей химически опасных ве-

ществ, разрушающих озоновый слой и природные экосистемы; 
- снижение загрязнения окружающей среды, формирование благо-

приятной эстетической среды в городах, населенных пунктах и местах 
отдыха населения;  
- повсеместный перевод питьевого водоснабжения на подземные 

источники, уменьшение содержания в водах железа и нитратов. 
Актуальная тема – адаптация отраслей народного хозяйства к изме-

нениям окружающей среды и климата, наиболее полное использование 
связанных с ними положительных и минимизация отрицательных по-
следствий; совершенствование системы прогнозирования опасных 
природных явлений метеорологического, гидрологического, геологи-
ческого и биологического характера. В доработке нуждается и система 
платежей за пользование природными ресурсами и возмещение ущер-
ба, причиненного окружающей среде; доведение ставок возмещения 
до уровня, обеспечивающего полную компенсацию ущерба (реализа-
ция принципа «загрязнитель платит»). 

Необходимо продолжить развитие системы образования и подго-
товку кадров в области экологической безопасности, воспитание у на-
селения экологической культуры, вовлечение общественных объеди-
нений в решение экологических проблем. 

Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области экологии и безопасности жизнедеятельности и разработка на-
учных основ и методического обеспечения экологической безопасно-
сти применительно к условиям Беларуси позволят дать наиболее пол-
ную оценку региональных экологических угроз и рисков. 

Экологические проблемы в современном мире нередко носят гло-
бальную окраску, что предполагает учет в международном сотрудни-
честве роли природных комплексов Беларуси как фактора экологиче-
ской стабилизации общеевропейского значения. 

Выполнение этого, далеко не полного, комплекса мер, реализация 
названных механизмов обеспечат конституционное право граждан на 
благоприятную окружающую среду и явятся необходимым условием 
устойчивого (сбалансированного) развития страны. 
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Проблема брака сегодня, как и всегда, является актуальной, так как 

изменения, постоянно происходящие в области политики, экономики, 
идеологии, затрагивают и государственно-демографическую сферу, в 
частности брачно-семейные отношения. 

Историчекски обусловлено, что семья и составляющий ее основу 
брак являются особым продуктом длительного развития брачно-
семейных отношений.  

После принятия Верховным Советом БССР Декларации о государ-
ственном суверенитете Беларуси 27 июля 1990 г. и получения БССР 
названия Республика Беларусь 19 сентября 1991 г. стало понятно, что 
для дальнейшего существования нашего государства необходимо со-
вершенствовать старое и разрабатывать новое законодательство в оп-
ределенных отраслях права. 

Так 15 марта 1994 г. был принят основной закон Республики Бела-
русь, именуемый как Конституция, который и по сегодняшний день 
является фундаментом правовой системы страны. 

В статье 32 Конституции Республик Беларусь определены основ-
ные положения государственной политики  брачно–семейных отноше-
ний: 

«Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под за-
щитой государства. 

Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют пра-
во на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги 
равноправны в семейных отношениях. 

Родители или лица, их замещающие, имеют право и обязаны вос-
питывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении.  
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Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или уни-
жению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его фи-
зическому, умственному или нравственному развитию. Дети обязаны 
заботиться о родителях, а также о лицах, их замещающих, и оказывать 
им помощь. 

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и 
других лиц, их замещающих, только на основании решения суда, если 
родители или другие лица, их замещающие, не выполняют своих обя-
занностей. 

Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 
возможностей в получении образования и профессиональной подго-
товке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно – 
политической, культурной и других сферах деятельности, а также соз-
дание условий для охраны их труда и здоровья. 

Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и фи-
зическое развитие. Государство создает необходимые условия для сво-
бодного и эффективного участия молодежи в политическом, социаль-
ном, экономическом и культурном развитии». 

Можно сказать, что в настоящее время основным нормативным 
правовым актом, содержащим нормы и понятия о браке и семье и не-
посредственно регулирующим брачно-семейных отношений, является 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (ст. 1) определены 
задачи семейного законодательства, которыми являются следующие: 

- укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и ос-
новной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, не-
допущение ослабления и разрушения семейных связей; 

- построение семейных отношений на добровольном брачном сою-
зе женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной 
любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи; 

- установление прав детей и обеспечение их приоритета в соответ-
ствии с Кодексом; 

-установление прав и обязанностей супругов, родителей и других 
членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 
Беларусь, нормами международного права; 

-охрана материнства и отцовства, законных прав и интересов детей, 
обеспечение благоприятных условий для развития и становления каж-
дого ребенка. 

В статье 59 Кодекса о браке и семье законодатель впервые сформу-
лировал определение семьи: «Семья – это объединение лиц, связанных 
между собой моральной и материальной общностью, и поддержкой, 
ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими 
из брака, родства, усыновления». 
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По статье 12 КоБС брак – это добровольный союз мужчины и жен-
щины, который заключается в порядке, на условиях и с соблюдением 
требований, определенных законом, направлен на создание семьи и 
порождает для сторон взаимные права и обязанности. 

В институте брака всегда необходимо принимать меры для его 
дальнейшего оздоровления, укрепления и развития, что может быть 
более или менее эффективно достигнуто с помощью хорошо проду-
манной и последовательно проводимой государственной демографи-
ческой политики. 
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Гончарство – один из немногих видов белорусского народного ис-
кусства, который имеет характер промысла. Там, где были запасы хо-
рошей глины – а на Беларуси они есть практически в любом её уголке 
– гончарством часто занимались целые поселения. В ХІХ – первой по-
ловине ХХ в. наиболее крупными гончарными центрами были Ивенец, 
Раков, Синявка (Минская обл.), Городная, Ружаны, Пружаны (Брест-
кая обл.), Мир, Морино, Крево (Гродненская обл.), Бабиновичи, Дуб-
ровно, Глубокое, Чашники (Витебская обл.), Кричев, Благовка, Дрибин 
(Могилевская обл.), Лоев, Липляны, Стрешин (Гомельская обл.).  
Обычно своей продукцией они обеспечивали округу в радиусе 50–
100 километров, а мастера некоторых крупных центров попадали со 
своим товаром в Литву, Россию, на Украину. В виде традиционного 
народного промысла живет гончарство на Беларуси и сегодня, так как 
спрос на глиняную посуду и игрушки еще существует. 
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Однако наибольшего развития и распространения производство 
глиняной игрушки достигло в конце ХІХ – начале ХХ в. Игрушки ле-
пили буквально во всех гончарных центрах. На каждом рынке в вы-
ходные дни или во время традиционных кирмашей рядом с горшками, 
мисками и другой гончарной посудой можно было видеть целые рос-
сыпи ярких разноцветных петушков, барашков, уточек, кукол, которые 
были дешевой и доступной игрушкой для детей. Одновременно мно-
гие из этих произведений мелкой пластики были своеобразным укра-
шением интерьера народного жилища. Следует отметить, что на Бела-
руси производство глиняной игрушки не получило характера само-
стоятельного промысла, а обыкновенно сопутствовало гончарству. 

С художественной стороны глиняная игрушка – одно из самых ин-
тересных явлений в народном искусстве. Она характеризуется сочета-
нием двух особенностей. С одной стороны – глубокая традиционность, 
устойчивость и ограниченность сюжетов (утка, петух, баран, конь, 
лялька, всадник), аналогичность их трактовки, по всей Беларуси. С 
другой – индивидуальность почерков каждого мастера и отсюда бес-
конечное разнообразие трактовки в пределах традиционных тем и сю-
жетов. 

По своей стилистике и характеру народную глиняную игрушку, ус-
ловно разделяют на две группы. Первая, наиболее древняя, традици-
онная и распространенная в творчестве мастеров-игрушеч-ников. Это 
игрушка-примитив, но не в смысле художественности, а как своеоб-
разное, наивное, непосредственное видение мира. Игрушки этого на-
правления лишены второстепенных подробностей и индивидуальных 
отличий, они передают только самые основные, характерные для пер-
сонажей черты. Такая игрушка – не портрет персонажа, а только его 
своеобразный символ, что дает детям простор для фантазии и собст-
венного прочтения. Особенности каждой игрушки мастера подчерки-
вали одной – двумя характерными деталями: крутая шея с гривой – у 
коня, изогнутые рога – у барана, а ляльку лепили в виде конуса-юбки, 
переходящей в грудь, руки, голову. Фигурки почти не расчленяются, 
они статичны, фронтальны и в  то же время выглядят довольно мону-
ментально. 

Примером такой техники изготовления игрушки могут служить 
произведения П. Самойловича и С. Глебки с Новогрудчины, О. Дави-
денко и Е.Жилинской из Ружан, А. Морачевой из Дубровно, С. Мо-
золькова из Кричева, А. Сафьяник из Бешенковичей и многих других 
мастеров. Показательна, например, игрушка «Всадник» размерами со 
спичечный коробок. Мастерство стилизации здесь удивительное: ко-
ротенькие ножки-бугорки у коня, у всадника же их вообще нет, они 
слились с туловищем коня, а руки просто обозначены ямками. Игруш-
ка емко лежит в ладони, она не разбивается, даже упав на землю. Это и 
есть то единство свойств материала и замысла, при котором упроще-
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ние форм  нисколько не лишает игрушку образности и сходства с на-
турой. 

Деревня Хоросица под Новогрудком – фактически, единственное 
место на Беларуси, где изготовление игрушек имело самостоятельный 
характер (посуду здесь не делали). Видимо, поэтому игрушки этого 
центра и достигли такой художественной завершенности и совершен-
ства. Близки по характеру этим игрушкам и произведения О. Давиден-
ки из Ружан. Правда, они лишены утонченности, свойственной изде-
лиям хоросицких мастеров. Фигурки немного грубоваты, но это нис-
колько не противоречит природе материала. Глазурованные зеленой, 
желтой или коричневой поливой, они могут служить и как декоратив-
ная скульптура. 

Вторую группу глиняной игрушки представляют произведения на-
ивно-реалистического направления, получившего распространение в 
начале ХХ в. Мастера, подстраиваясь под вкусы некоторых покупате-
лей и заказчиков, стремятся к реалистическому изображению своих 
персонажей. Игрушки получают детальную разработку, увеличивают-
ся в размерах и нередко превращаются в декоративную скульптуру. 
Однако трактовка их выявляет индивидуальность мастера, который в 
наивно-реалистической форме изображает характерные особенности 
персонажей. Особенно это видно в игрушках, изображающих людей. 
Они изображены в характерных для того времени костюмах: «панен-
ки» – в шляпах с бантами, длинных платьях с пелеринами и большими 
пуговицами. В руках – пышные букеты или собачка, а «кавалеры» ку-
рят сигареты. 

К сожалению, сегодня глиняная игрушка – почти забытый вид бе-
лорусского народного искусства. Как промысел он уже практически не 
существует, только некоторые старые мастера изредка лепят игрушки 
по заказам музеев и любителей народного искусства. Все реже встре-
чается игрушка и на выставках народного творчества. Точность и вы-
разительность форм, пластичность, лаконизм, компактность, а главное 
– ярко выявленные национальные особенности делают игрушку дос-
тойной того, чтобы дать вторую жизнь этому интересному, традици-
онному, но незаслуженному забытому промыслу. 

Традиционное народное искусство Беларуси – неоценимое достоя-
ние национальной культуры. Одни его традиции продолжают само-
стоятельное развитие, другие являются тем неиссякаемым источником, 
который питает современные, организованные на государственном 
уровне художественные промыслы. И хочется верить, что вскоре гли-
няная игрушка займет среди них своё место. 
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Во всем мире люди общаются с помощью как вербальных, так и 
невербальных средств коммуникации. Возьмем самые простые при-
мер: когда человек счастлив, доволен чем-либо он улыбается, когда 
грустный разочарованный – хмурится, удивлен – он делает большие 
глаза и т.д. Некоторые жесты можно рассмотреть на примере наших 
предков, например оскал зубов обозначал свирепость, гнев предупре-
ждение о нападении на противника, в современном мире так же ис-
пользуется этот жест правда как усмешка, т.е. предупреждение сопер-
нику о недовольстве. Улыбка первоначально была символом угрозы, 
но сегодня, в совокупности с дружелюбными жестами, она обозначает 
удовольствие или доброжелательность. Невербальное общение – это 
коммуникационное взаимодействие между индивидами без использо-
вания слов (передача информации или влияние друг на друга через 
интонации, жесты, мимику, пантомимику), то есть без речевых и язы-
ковых средств. Инструментом такого «общения» становится тело че-
ловека, обладающее широким диапазоном средств и способов переда-
чи информации или обмена ею, которое включает в себя все формы 
самовыражения человека. При языковом и речевом общении процесс 
передачи и приема информации осознается обеими сторонами, тогда 
как при невербальном осуществляется на бессознательном или под-
сознательном уровнях – это вносит некоторое осложнение в понима-
нии этого явления и ставит вопрос об оправданности использования 
понятия «общение». Поэтому некоторые считают допустимым исполь-
зовать, когда речь идет о невербальной коммуникации, другое понятие 
«невербальное поведение», понимая его как поведение индивида, не-
сущее в себе определенную информацию, независимо от того, осозна-
ется это индивидом или нет. Психологи считают, что правильная ин-
терпретация невербальных сигналов является важнейшим условием 
эффективного общения в современном мире. 

Существуют жесты, которые воспроизводятся одинаково, но в раз-
ных странах имеют разный смысл. Например, жест «поднятый вверх 
большой палец». В Америке, Англии, Австралии и новой Зеландии 
поднятый вверх большой палец имеет три значения. Обычно он ис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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пользуется при голосовании на дороге, в попытках поймать попутную 
машину. Второе значение – «все в порядке», а когда большой палец 
резко выбрасывается вверх, это становится оскорбительным знаком. 
Эти примеры говорят о том, к каким недоразумениям могут привести 
неправильные толкования жестов, не учитывающие национальные 
особенности говорящего. Поэтому, прежде чем делать какие-либо вы-
воды о значении тех или иных жестов и языка телодвижений, необхо-
димо учесть национальную принадлежность собеседника. 

Основа для настоящего общения может быть установлена только 
тогда, когда вы общаетесь с человеком с глазу на глаз. Если при обще-
нии с одними людьми вы чувствуете себя уютно, то с другими вы чув-
ствуете себя неуютно и недоверчиво. Это, главным образом, связано с 
тем, как они смотрят на вас, от длительности их взгляда, и от того, как 
долго они могут выдерживать ваш взгляд. Чтобы построить хорошие 
отношения с другим человеком, ваш взгляд должен встречаться с его 
взглядом около 60-70% всего времени общения. Неудивительно, то, 
что скованный, скромный человек, который встречается с вами взгля-
дом менее чем 1/3 времени коммуникации, редко пользуется доверием. 

В настоящее время на страницах психолого-педагогической лите-
ратуры большое внимание уделяется проблеме общения в профессио-
нальной деятельности. Одним из аспектов данной проблемы является 
изучение невербального компонента. Психологами установлено, что в 
процессе взаимодействия людей от 60 до 80 % коммуникации осуще-
ствляется за счет невербальных средств выражения, и только 20-40 % 
информации передается с помощью вербальных. Эти данные застав-
ляют задуматься над значением “невербалики” для психологии обще-
ния и взаимопонимания людей, заставляют обратить особое внимание 
на значение жестов и мимики человека, а также порождают желание 
овладеть искусством толкования этого особого языка – языка тело-
движений, на котором все мы разговариваем, даже не осознавая этого. 
Следует следить за своими жестами и не забывать следить за жестику-
ляцией собеседника. Несмотря на то, что общение посредством языка 
телодвижений осуществляется в течение более миллиона лет, научное 
изучение этого явления началось только в последние годы, и особую 
популярность оно получило в XX веке.  
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Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ки-
тайской Народной Республикой были установлены в январе 1992 года. 

В своей внешней политике оба государства высказываются в под-
держку создания многополярной системы международных отношений 
и в целом стараются поддерживать друг друга на международной аре-
не. Так, в 2000 году был подписан ряд документов касающихся совме-
стной политической деятельности. Кроме того, в этом же году было 
подписано межправительственное Соглашение о взаимном признании 
документов об высшем образовании и ученых степенях [1]. 

Развитие всесторонних отношений с Китайской Народной Респуб-
ликой - приоритетное направление внешней политики Республики Бе-
ларусь. За почти двадцатилетнюю историю дипломатических отноше-
ний удалось достигнуть многого. Стороны регулярно обмениваются 
визитами на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный 
межпарламентский диалог, динамично развиваются межведомствен-
ные белорусско-китайские контакты. Беларусь и Китай успешно со-
трудничают в международных организациях, оказывая взаимную под-
держку по принципиальным вопросам. 

В декабре 2009 года была открыта Эксимбанком Китая кредитная 
линия на $5,7 млрд. Эти средства предназначены для финансирования 
совместных белорусско-китайских проектов. В этом же году было 
подписано 12 документов, направленных на расширение сотрудниче-
ства в сфере экономики. 

Так, подписан меморандум о взаимопонимании между Эксимбан-
ком Китая, корпорацией ZTE и белорусским ООО "Деловая сеть" о 
создании межкоммуникационной и национальной сети видеонаблюде-
ния в Беларуси. Стороны также подписали протокол об одобрении 
договора о создании центра мониторинга общественной безопасности. 

Ряд других подписанных документов предусматривает создание в 
Беларуси интеллектуальной транспортной системы безопасности с 
видеонаблюдением Минска, контракт на поставку электровозов для 
белоруской железной дороги, Также подписаны соглашение о реали-
зации проектов в области электроэнергетики между ГПО "Белэнерго" 
и группой компаний "Гэчжоуба", а также ряд других документов [2]. 

Развитие торгового сотрудничества между Беларусью и Китаем в 
последние годы характеризуется особым динамизмом. Начиная 2008 
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году объем взаимной торговли товарами и услугами достиг $2,2 млрд. 
Мировой финансово-экономический кризис в 2009 году оказал опре-
деленное влияние на развитие белорусско-китайской торговли: в этом 
году не поставлялись в Китай калийные удобрения, снизился и объем 
импорта из Китая. Однако уже в 2010 году темпы развития взаимной 
торговли товарами и услугами не только существенно улучшились, но 
и превзошли показатели докризисного 2008 года, превысив $2,5 млрд.  

За 7 месяцев 2011 года торговый оборот Беларуси и Китая превы-
сил $1,7 млрд., что на 40% выше, чем за соответствующий период 
2010  года. А по итогам 2011 года страна может достичь $3 млрд.  

Сегодня в Беларуси реализуется ряд крупных инвестиционных про-
ектов с участием китайского капитала, в рамках исполнения которых в 
больших объемах импортируются товары инвестиционного назначе-
ния.  

Реализация в Беларуси крупных инвестиционных проектов при 
кредитной поддержке китайских банков позволит ускорить модерни-
зацию экономики республики, увеличить использование местных ре-
сурсов, в значительно больших объемах производить конкурентоспо-
собную на внешнем и внутреннем рынках продукцию. Наиболее дина-
мично инвестиционное сотрудничество развивается в последние не-
сколько лет [3]. 

К примеру, в июне этого года во время визита руководителей Эк-
симбанка Китая и Индустриально-коммерческого банка Китая подпи-
саны кредитные соглашения о финансировании крупных совместных 
проектов на общую сумму более $1 млрд. Это такие проекты, как 
строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы 
на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», реконструкция автомобильной 
дороги М-5/Е271 Минск-Гомель на участке Жлобин-Гомель по пара-
метрам I категории и электрификация участков Гомель-Жлобин-
Осиповичи и Жлобин-Калинковичи [2].  

Следует подчеркнуть, что белорусские компании также реализова-
ли в последние годы ряд инвестиционных проектов в Китае: созданы и 
успешно развернули работу совместные предприятия по сборке и сер-
висному обслуживанию БелАЗов в Пекине, производству кормоубо-
рочных и кукурузоуборочных комбайнов, сборке белорусских тракто-
ров в Харбине. 

Об успешном развитии сотрудничества в области образования и 
культуры свидетельствует, например, то, что в 22 вузах Республики 
Беларусь обучаются почти 2 тыс. китайских граждан.  

В 5 общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь осу-
ществляется преподавание китайского языка. В 2010/2011 учебном 
году китайский язык изучали 260 учащихся общеобразовательных уч-
реждений республики, 90 учащихся - на факультативных занятиях.  
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В октябре-ноябре минувшего года в Беларуси работала делегация 
25 руководителей высших учебных заведений Китая в рамках согла-
шения между Министерством образования Беларуси и Государствен-
ным управлением по делам иностранных специалистов КНР о сотруд-
ничестве в области профессиональной подготовки, повышения квали-
фикации, стажировки и переподготовки кадров, обмена специалиста-
ми. По итогам визита подписано около 40 прямых договоров между 
университетами Беларуси и Китая [4]. 

На протяжении последних лет Китай стабильно входит в первую 
десятку основных торговых партнеров Беларуси. Высокий уровень 
политических отношений между странами является важным условием 
динамичного развития и торгово-экономических связей, которые вы-
годны обеим сторонам. 

Также с уверенностью можно сказать, что еще более успешно бу-
дет развиваться сотрудничество наших стран в области туризма, обра-
зования, науки и культуры. 
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По прогнозам футурологов, XXI век будет веком гуманитарным. 
Готовы ли мы встретить его во всеоружии? Готова ли, в частности, 
сложившаяся ныне система высшего образования удовлетворить по-
требность общества в личностях, способных не только мыслить дейст-
вительно в гуманитарном масштабе, непредвзято, самостоятельно и 
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глубоко, но и реализовать себя в общении в качестве Человека? Ответ 
на этот вопрос прямо и непосредственно связан с содержанием учеб-
ного процесса в вузе и формой взаимоотношений преподавателей и 
студентов. 

Общение - это многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого 
человека. Это наука и искусство, поэтому здесь важны и природные 
способности, и образование. Владение искусством общения, знание  
психологических особенностей людей и использование их на практике 
крайне необходимы всем специалистам. 

Следовательно, языку общения надо учиться.  
Как показывает практика, студенты чаще всего сталкиваются с та-

кими трудности в общении: 
 неадекватность восприятия и оценки других людей;  
 отсутствие навыков самопрезентации и эффективного общения;  
 незнание элементарных правил поведения, требований этикета; 
 неумение работать с информацией и передавать её.  
Что нужно и можно сделать, с нашей точки зрения, для того, чтобы 

исправить сложившуюся ситуацию и помочь будущим специалистам 
освоить культуру межличностного общения? 

1. Хотелось бы предложить ввести уже в первом семестре для сту-
дентов всех специальностей в рамках курса «Введение в специаль-
ность»  (либо в качестве самостоятельного) курс по адаптации студен-
тов, который помог бы им приспособиться к студенческой среде и по-
нять специфику студенческой жизни, избежать  проблем в общении 
друг с другом и преподавателями, научиться адекватно себя преподно-
сить и т.д.  

2. Обязательным должно быть изучение студентами правил дело-
вого этикета, манер поведения (в аудитории, в общении с преподава-
телями, одногруппниками, соседями по общежитию). Зачастую перво-
курсникам и даже студентам старших курсов не хватает элементарных 
знаний в этой области. Однако эти требования должны быть едины для 
всех. В противном случае у студентов возникают серьезные проблемы. 
Например, когда студенты опаздывают на занятие, одни преподавате-
ли требуют, чтобы они обязательно стучались и спрашивали разреше-
ния войти и присутствовать на занятии, а другие разрешают тихонько 
войти и занять своё место. Со временем студенты уже и не знают, как 
правильно. 

3. За время обучения в высших учебных заведениях студенты 
должны приобрести достаточный опыт публичных выступлений, ибо  
есть прекрасная возможность практиковать себя и отвечать на семи-
нарских занятиях, выходя за кафедру. А для этого преподаватели всех 



145 

 

дисциплин должны оценивать не только качество ответов студентов, 
но и обращать внимание на их умение держаться за кафедрой, удержи-
вать внимание аудитории, умело доносить информацию, использовать 
риторические приемы в своем выступлении и т.д. 

4. Стать хорошим специалистом и добиться успеха в любой сфере 
можно не только благодаря крепким профессиональным знаниям, но и 
умению их добывать самостоятельно, анализируя имеющуюся инфор-
мацию и собственный опыт. Значит, без знания логики не обойтись. 
Она же понадобится человеку, чтобы проанализировать свои ошибки и 
промахи в общении с людьми. Способность к самоанализу - достаточ-
но сложный механизм социальной перцепции. Многие не задумывают-
ся об этом и просто не видят в этом необходимости. Но если человек 
умеет увидеть и оценить себя со стороны, то он зачастую может заме-
нить и исправить свои ошибки и недостатки в общении. 

5. Знание своих индивидуально-типологических особенностей, 
умение их максимально эффективно использовать  и «просчитывать» 
поведение партнера по общению - неотъемлемая часть психологиче-
ской культуры современного специалиста любого уровня. И обучаться 
этому нужно еще в стенах вуза. Поэтому, помимо общего курса психо-
логии, студентам нужны и спецдисциплины психологического цикла, 
отражающие особенности его будущей профессиональной  деятельно-
сти.  

Таким образом, выпускники вузов, вооруженные соответствующи-
ми знаниями, смогут соответствовать известной формуле успеха, при-
нятой в деловом мире: «Профессионализм + порядочность». 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
На Беларуси богатой лесом, дерево применялось не только для по-

стройки жилища и оснащения его интерьера. Из дерева изготавлива-
лись так же транспортные средства, орудия труда, предметы обихода, 
посуда. Столетиями вырабатывались приемы работы с деревом, шли-
фовались, оттачивались формы изделий и способы их украшения, ос-
нованные на местных традициях, вкусах, обычаях. Широкое распро-
странение в народном быту имели деревянные ложки по форме круг-
лые или носковые, причем преобладали последние. За многие столетия 
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своего бытования ложки приобрели довольно красивую, совершенную, 
изящную форму, наилучшим образом отвечающую назначению пред-
мета. Плавный изгиб плоской ручки, обтекаемые формы черпака были 
обусловлены как практическими, так и эстетическими требованиями. 
Из декоративных мотивов встречались линейные нарезки, словно об-
легающие ручку, и трехгранные выемки на её верхней плоской грани. 
Однако какого бы характера ни был декор, он никогда не являлся са-
моцелью, не мешал функциональности вещи. 

Традиционная белорусская народная резьба по дереву никогда не 
отличались излишней декоративностью, внешним богатством. В фор-
мах мелкой долбленой посуды не редко просматривались зооморфные 
мотивы, что связано с культом животных и птиц в древности. Несо-
мненно, что зооморфные формы когда-то придавали посуде в магиче-
ских целях, позже они стали средством достижения конструктивно-
художественной выразительности. Однако в белорусской народной 
декоративной резьбе растительные и зооморфные мотивы не получили 
такого распространения, как геометрические. 

Декоративной резьбой чаще всего украшали орудия, связанные с 
обработкой льна, в первую очередь прялки. Самый древний и распро-
страненный вид резьбы – трехгранно-выемчатая. Её распространение в 
белорусском народном искусстве объясняется наибольшим соответст-
вием особенности материала и легкостью выполнения самыми про-
стыми инструментами. Наиболее древний и любимый мотив в трех-
гранно-выемчатой резьбе, причем не только на Беларуси, – многолуче-
вая розетка, древний символ солнца. 

С конца XIX века появляется контурная резьба, которой выполня-
лись, стилизованные изображения растений, животных, птиц, что на-
чинали встречаться на прялках. Она так и не смогла оттеснить на вто-
рой план древнюю, традиционную, красивую и вместе с тем легкую в 
выполнении трехгранно-выемчатую резьбу. 

С давних времен белорусы ценили природную красоту дерева, его 
теплый приятный цвет, своеобразный рисунок слоев. Сделанные из 
свежего дерева прялка или ковшик сохраняли свой естественный золо-
тистый цвет на протяжении многих лет. Со временем они приобретали 
более темный оттенок, от многоразового использования выглажива-
лись почти до блеска, а слои древесины становились более отчетливы-
ми. В процессе пользования ложки, миски, тарелки, ковши, солонки 
очень быстро приобретали глубокий темно-коричневый цвет, а все 
шероховатости сглаживались как при полировке. Однако в некоторых 
случаях изделия из дерева обрабатывали и окрашивали. Чаще всего их 
покрывали олифой. Тон дерева приобретал особую глубину и золоти-
стость, проявлялись, становились более заметными слои. Покрытие 
олифой выполняло и практическую роль: изделия приобретали влаго-
стойкость. 
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Мелкие предметы, особенно декоративного назначения (коробочки, 
шкатулки), нередко тонировали в более темный цвет. Для этого ис-
пользовали традиционно народные красители из коры дуба или ольхи, 
не забивающие фактуру и слоистость материала. 

В настоящее время на Беларуси художественные традиционные 
промыслы в основном представлены в Домах ремесел и фабриках ху-
дожественных изделий. Они являются ведущими центрами сохране-
ния, пропаганды и развития народного искусства. 
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Я жыву на зямлі Горацкай 
Ганаруся зямлёю сваёй 

Не баюся ў гэтым прызнацца 
Няма месц прыгажэй і радней 

 

Раніцою за сяло выйду я 
Каб пачуць чароўны спеў салаў’я 

Ой, зямля, мая зямля, Горская 
Бліскавіцы над маёй вёскаю 

 

Курганамі навакол крытая 
І матулінай слязой мытая 

Ой, зямля, мая зямля, добрая 
І хаджу я па зямлі гордая. 

 

Нямала знакамітых 
І сёл, і гарадоў, 

А для мяне дык, Горы 
І слава, і любоў 

(Т.Л. Гоманава) 
 

Мая вёска Горы мае шматвекавую гісторыю. На Горскай зямлі 
знаходзяцца старажытныя гарадзішчы: Нікадзімаўскае, Горскае, якія 
датуюцца XII-XIV стагоддзямі. Гісторыкі лічаць, што Горскае 
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гарадзішча было цэнтрам павета і з’яўлялася буйным замкам 
Смаленскай зямлі. 

Уладальнікамі Гор былі князі Друцкія-Горскія. Упершыню Горы 
ўпамінаюцца, як мястэчка ў 1497 годзе. У канцы XVI стагоддзя 
ўладальнікам Гор стаў Леў Сапега. Пры ім быў пабудаваны новы 
басціённы замак, для абароны ўсходніх граніц ВКЛ. Пад абаронай 
замка вырасла мястэчка. Менавіта з Гор выдзяляецца і узнікае новае 
пасяленне у 14 км у бок ад шашы  Орша – Горкі. У 1619 годзе Леў 
Сапега “Уставом о вольностях” прадаставіў асобыя прывілеі 
мястэчкам Горы Вялікія і Горкі Малыя. 

У 1654 годзе пад час руска-польскай вайны мястэчка Горы было 
занята і разрабавана рускімі войскамі пад камандаваннем 
А.Н. Трубяцкога [1, с.76]. 

У канцы XVIII – пачатку XIX стагоддзяў мястэчкам Горы валодаў 
граф Салагуб. Тут размяшчаліся гаспадарскі дом, млын, кузня, царква. 
Пры ім у 1811 годзе у Гарах была адкрыта першая на Беларусі 
палатняная мануфактура, якая вырабляла рэвендук, брэзендук і 
фламандскае палатно. У 1828 годзе манафактура размяшчалася ў 4 
флігелях і налічвала 85 станкоў. На ёй працавала 137 прыгонных сялян 
[1, с.76]. 

У 1812 годдзе мястэчка і маёнтак разрабаваны напалеонаўскімі 
войскамі. У 1829 годдзе мястэчка і маёнтак за даўгі ўладальніка 
аддадзены ў падпарадкаванне Магілёўскай казённай палаты. Назва 
“Горы-Горкі” захавалася і ў назве земляробчай школы, адкрытай у 
1840 годзе ў Горках. 

1941 год – чорная навала. З Гор і навакольных вёсак пайшлі на 
фронт больш 700 чалавек, 534 з іх не вярнуліся дамоў. У гады вайны 
Горы былі амаль поўнасцю знішчаны. З 200 дамоў засталося толькі 16. 
Нашу вёску вызвалялі воіны 70-й Верхнедняпроўскай ордэна Суворава 
дывізіі. У вёсцы знаходзіцца адзіны ў Беларусі помнік – парк, дзе 
кожнае дрэва пасаджана ў гонар загінуўшага земляка. Сярод іх і 
шасцёра братоў Цыганковых.  

Паступова вёска аднаўлялася. Вялікі ўклад у яе адраджэнне зрабіў 
заслужаны дзеяч сельскай гаспадаркі, кавалер ордэна Леніна Герасімаў 
Аляксандар Панфілавіч, які 40 год працаваў старшынёй калгаса імя 
Свярдлова.  

Галоўнай культурна-адукацыйнай установай вёскі з’яўляецца 
школа, якой кіруе выдатнік народнай асветы Радзькоў Мікалай 
Міхайлавіч. У школе працуюць выдатныя настаўнікі: неаднаразовы 
пераможца абласных і рэспубліканскіх алімпіяд па працы Шакуноў 
Юрый Анатольевіч, лаўрэат Прэзідэнтскай прэміі Леановіч Людміла 
Мікалаеўна. 

У школе дзейнічае краязнаўчы музей, якому прысвоена званне 
“Народны”. Дзякуючы пошукова-даследчай працы па этнаграфіі 
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членаў савета музея і яго кіраўніка Мірончыкавай Раісы Леанідаўны, 
зацверджаны Горы-Горацкі строй у адзенні. 

Ёсць на зямлі нямала прыгожых мясцін. Для мяне такім месцам 
з’яўляецца мая маленькая РАДЗІМА, мая вёска Горы. 

Тут жылі і пахаваны мае продкі, тут жывуць і працуюць мае бацькі, 
тут нарадзілася і скончыла школу я. Я люблю сваю вёску і ганаруся 
тымі людзьмі, якія жывуць побач. 
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Становление молодых людей как граждан своей страны неразрывно 
связано с проблемой политической социализации. В ХХI веке эта 
проблема стала аксиомой социально-политических наук. Она связана 
со становлением самосознания молодых людей, их самоопределением, 
самоактуализацией, самоутверждением и саморазвитием. 

Студенческая молодежь Беларуси представляет особый интерес для 
оценки современного политического процесса в стране как социально-
демографическая группа. Учащиеся высших учебных заведений – это 
треть всей белорусской молодежи, ее самая образованная часть, буду-
щая элита, которая уже в ближайшие десятилетия будет определять 
облик страны в целом. 

Стоит отметить, что комплексное взаимодействие всей совокупно-
сти общественных отношений с индивидами, социальными группами, 
классами, находит свое выражение в процессе социализации. Однако 
стержнем политической социализации является обогащение личности 
политическим опытом предыдущих поколений, которое выражается в 
политической культуре. Культура – это своеобразное отражение от-
ношений объектов, форм человеческого поведения и деятельности. 
Культура – своеобразный генотип общества, который формирует 
способы взаимодействия друг с другом, представляет образ мыслей и 
образ действий студенческой молодежи. 

Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и 
другими учебными дисциплинами политология выступает важным 
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элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе 
подготовки специалистов в сфере политики. Знания в сфере поли-
тической жизни позволяют развивать у молодежи черты высокой граж-
данственности, активной жизненной позиции, коммуникативные каче-
ства, дает возможность целостно видеть современный мир, анализи-
ровать политические процессы, происходящие в мире.  

Политическая культура является чрезвычайно многообразным и 
крайне сложным феноменом. Ее нельзя сводить к политическому по-
ведению отдельных людей, социальных групп общества. Полити-
ческая культура как конкретной социальной общности, так и обще-
ства в целом может быть объективно воспринята или критически пе-
реработана на определенном этапе исторического развития. 

Важную роль в общей структуре политической культуры играет 
политическое сознание. Уровень политической культуры зависит от 
динамичности и конкретного содержания политической социализа-
ции. Особого внимания заслуживает изучение процесса политиче-
ской социализации молодежи, как самой подвижной и восприимчивой 
части общества. Сейчас молодежь особенно открыта всем новым ус-
ловиям общества: как свободе выбора, так и непредсказуемости 
происходящего. От того, какие именно ценностные ориентации будут 
осваиваться молодым поколением, во многом будет зависеть направ-
ленность развития общества и самой личности. Поэтому перспекти-
вы успешного реформирования общества в целом и его политиче-
ской сферы традиционно связывает с вовлечением в политику моло-
дежи, особенно студенчества как наиболее образованной, интеллекту-
ально продуктивной и социально активной ее части. 

Среди институтов, обеспечивающих социализацию студенческой 
молодежи (семья, школа, общественные организации, СМИ) важным 
институтом политической социализации являются учебные заведения. 
Они оказывают влияние на процесс социализации через обучение, вос-
питание. Учебные заведения могут реализовать политическое воспи-
тание целенаправленно через учебные программы, подбор педагогов, 
методы и средства обучения в курсе политологии. Благодаря накоп-
лению знаний, культурных ценностей, сформированных ранее норм, 
создается возможность того, что вузы играют непосредственное и 
важное значение в формировании у студентов знаний и моделей пове-
дения в сфере политики, проявляющееся в их политической культуре. 

В современном обществе идет процесс изменения соотношения 
общественных и личных интересов в сторону расширения автономии 
формирующейся личности и пространства для ее самодеятельности, 
творчества и инициативы. Здесь очень важно сформировать взгляды, 
убеждения, идеалы и предпочтения активного гражданина-патриота 
государства. Молодежь сможет выполнить свое предназначение, если 
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общество и власть поддержат ее в своих начинаниях, и с пониманием 
отнесутся к ее запросам. 
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Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общест-

ва, т.к. именно они характеризуют собственно человеческий образ 
жизни, выделяют человека из животного мира. Следует отметить, что 
особую значимость ценности приобретают как в переходные периоды 
общественного развития, так и в определенные возрастные периоды 
жизни человека. Поэтому вопросы: что такое ценности, каково их со-
отношение, какие ценности являются приоритетными, а какие второ-
степенными – являются сегодня для молодых людей жизненно важ-
ными. 

Под термином «молодежь» подразумевают некую культурную ни-
шу, которую занимают люди, объединенные по принципу возраста. 
Молодежь – это социально-демографическая группа от 14 до 31 года 
(примерно 20 % от общего числа населения). А это является весьма 
значительным количественным показателем, т.к. молодежь играет оп-
ределенную роль в решении важных социальных, экономических, по-
литических и нравственных проблем человечества. 

Нынешнее поколение молодых называют поколением переходного 
периода. Его становление происходило во время глобальных полити-
ческих преобразований в странах Центральной и Восточной Европы, 
когда на смену коммунистической идеологии и застоя всех сфер обще-
ственной жизни пришла эпоха свободы и произошла кардинальная 
смена ценностей, а молодое поколение в большинстве своем оказалось 
без надежных социальных ориентиров.  

Белорусская молодежь находится в состоянии выбора – высокие 
нравственные ценности, которое им предлагает старшее поколение 
белорусов (гражданственность, честность, патриотизм, трудолюбие, 
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поддержка более слабого и др.), или роскошная и праздная жизнь при 
отказе от трудолюбия, служения своему народу, настойчиво навязы-
ваемая извне. Поведение молодых людей значительно отличается от 
поведения взрослых, они часто вырабатывают ценности и ценностные 
ориентации с помощью Интернета, не задумываясь о том, что эти зна-
ния могут быть односторонними. 

В 2008 году аналитический центр ЕсооМ провел в Минске социо-
логическое исследование, в ходе которого было опрошено 1614 граж-
дан в возрасте от 16 до 31 года. На вопрос, «Какие нравственные каче-
ства в людях важны для вас лично?» самые популярные ответы рас-
пределились следующим образом: честность – 36,6%, доброта – 
17,1%,  уверенность в себе – 12,9%, ответственность – 7,6%, уважи-
тельность – 6,9%, искренность и отзывчивость – по 6,5%, понимание и 
преданность – по 5,9%, справедливость – 5,4% [3, с. 32].  

Особый интерес у исследователей вызывает студенческая моло-
дежь, т.к. буквально через несколько лет ей предстоит активно участ-
вовать во всех происходящих событиях, будь то политика, экономика 
или культура. 

Благодаря сохранению образовательного уровня населения Бела-
русь по социально-экономическим показателям выгодно отличается от 
многих соседних государств и занимает достойное 54-е место среди 
всех стран мира по важнейшему показателю – индексу развития чело-
веческого потенциала [1, с. 28].  

В Беларуси система образования финансируется на уровне разви-
тых стран мира, а бюджетное финансирование было и остается осно-
вой обеспечения права наших граждан на образование, которое, в свою 
очередь, является основным в числе гражданских прав и свобод. Мо-
лодые люди довольно легко поддерживают любые начинания, сами 
проявляют инициативу, занимаются творчеством. 

Рассмотрим в качестве примера приоритетные ценности и интере-
сы студентов-первокурсников БГСХА 2008-2009 учебного года. 68,7% 
выделяют, как наиболее значимые ценности, дружбу и любовь, 54,4% 
– здоровье и здоровый образ жизни, 53,9% – знание и хорошее образо-
вание, 49,4% – карьеру и высокий социальный статус, 47,8% – чест-
ность и справедливость в отношениях, 45,9% – семью и супружество. 
И только около 28% молодых людей в качестве приоритетных ценно-
стей называют материальное благополучие, богатство, развлечение и 
получение удовольствий, а 21,2% ставят на первое место выгодные 
знакомства и полезные связи [2, с. 27].  

Молодежь гораздо быстрее реагирует на происходящие в обществе 
перемены, принимает и применяет новшества, на ее формирующемся 
сознании отражаются процессы, происходящие в общественной жиз-
ни. Молодому поколению предстоит решать возникающие проблемы и 
от того, каких принципов, норм и ценностей  придерживается моло-
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дежь, во многом зависит успех или неудача предпринимаемых меро-
приятий, способствующих дальнейшему процветанию своей страны. 
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Проблема семейных конфликтов на современном этапе развития 

общества является достаточно актуальной. Это обуславливается необ-
ходимостью анализа сущности конфликтов в семье, а также значи-
тельными изменениями, которые испытывают современные семьи под 
влиянием различных социально-экономических процессов, происхо-
дящих в обществе. Семья – один из важнейших инструментов социа-
лизации личности, исторической трансляции культурных, этнических, 
нравственных ценностей. Семейная жизнь имеет первостепенное зна-
чение для человека, и от того, как она складывается, какую роль игра-
ют в ней конфликты и как они разрешаются для каждого из супругов 
зависит благополучие супружеской жизни. Способности к урегулиро-
ванию разногласий не являются врожденными, они достигаются в ре-
зультате упорной работы человека над самим собой и, конечно, воспи-
тания.  

Конфликты сопровождают человечество на всем протяжении исто-
рии его существования. Не только исторические летописи и хроники 
изобилуют описанием различных конфликтов. Огромное количество 
исследований и просто художественных произведений написано на эту 
тему. Существует много пословиц, поговорок, "крылатых фраз", гово-
рящих о столкновении, несовпадении мнений и взглядов: "каждый 
смотрит со своей колокольни", "своя рубашка ближе к телу", "сколько 
голов – столько и умов", "сытый голодного не разумеет", "у каждого 
своя правда" и т.д. Каждый человек с детства знает: конфликтов сле-
дует избегать, ссориться нехорошо, нужно жить в мире. Но, существуя 
в жестких условиях нынешнего мира личность все больше и больше 
сталкивается с конфликтными ситуациями, насилием , агрессией.  



154 

 

Семейные конфликты являются одной из самых распространенных 
форм конфликтов. По оценкам специалистов в 80-85% семей происхо-
дят конфликты, а в остальных возникают ссоры по различным пово-
дам. Уникальность семейных отношений обуславливает не только 
специфику возникновения и протекания конфликтов в семье, но и осо-
бым образом отражается на социальном и психическом здоровье всех 
ее членов. Прежде всего они отличаются особым предметом, специфи-
ка которых обусловлена уникальностью семейных отношений. Чаще 
всего конфликты возникают из-за: 

 психосексуальной несовместимости супругов; 

 отсутствия взаимопонимания между ними;  
 неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», неува-

жение чувства достоинства со стороны партнера; 
 неудовлетворение потребности в положительных эмоциях: отсут-

ствие ласки, заботы, внимания и понимания; 
 ограничение свободы активности, действий, самовыражения од-

ного из члена семьи; 
 наличие противоположных интересов, устремлений, ограничен-

ность возможностей для удовлетворения потребностей одного из чле-
нов семьи (с его точки зрения); 

 пристрастие одного из супругов к чрезмерному удовлетворению 
своих потребностей (алкоголь, наркотики, финансовые расходы только 
на себя и т.д.); 

 наличие трудноразделимых материальных проблем; 
 авторитарное вмешательство родственников в супружеские от-

ношения; 
 неудовлетворение потребности во взаимопомощи и взаимопони-

мании по вопросам ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, в 
отношении к родителям и т.д.; 

 в потребностях по проведению досуга, увлечениях. 
Всем известно, что женский взгляд на какую-либо проблему может 

сильно отличаться от мужского, но не все знают, до какой степени 
восприятие женщины отличается от восприятия мужчины. И хотя 
мужчины и женщины созданы бесконечно разными не случайно, а для 
взаимодействия и любви, эта разность мужского и женского иногда 
служит причиной очень сильного непонимания в браке. Задача супру-
гов – разобраться в этом, изучить особенности друг друга, чтобы избе-
гать столкновений и разделения. Наиболее конструктивными, продук-
тивными стилями поведения в конфликтной ситуации являются со-
трудничество и компромисс, так как предполагают активные, совмест-
ные действия всех участников. Уклонение и приспособление также 
могут быть применены в некоторых ситуациях, хотя и предполагают 
пассивные действия. 
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В семейной жизни особенно важно помнить, что главное – это со-
хранение мира и любви, и поэтому выбирать стиль поведения в кон-
фликте нужно таким образом, чтобы семейный мир не был нарушен, 
даже если при этом супругам придется пожертвовать собственными 
интересами. Нужно всегда отделять главное от второстепенного. Глав-
ные вопросы спокойно обсуждать, а во второстепенных уметь усту-
пать друг другу. 
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Я очень люблю свой город Горки. С самого раннего детства мне 

очень нравилось гулять по территории академии. Может, это несколь-
ко повлияло и на выбор моей профессии. Мне очень не хотелось после 
окончания школы уезжать из родного города. И вот я студентка ста-
рейшего аграрного вуза Европы и России – дважды орденоносной Бе-
лорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

Но как печально и неприятно бывает порой переходить из корпуса 
в корпус в потоке здоровых красивых молодых людей, когда из уст не 
только ребят, но и девушек слышится нецензурщина или жаргонные 
словечки, отражающие не лучшие явления нашей жизни. 

Вам нравятся все слова, которыми обогатился наш язык в послед-
нее время (прикинь, клёва, зашибись, капец, блин )? Мне – нет. 
Ущербные они какие-то. Но к ним привыкли. Потому что эра жаргони-
зации настала. Интеллигенция – и та жаргон полюбила. Но самое 
страшное, что все больше людей (не только школьников, студентов, но 
и политиков, бизнесменов, молодых писателей!) изъясняются с помо-
щью блатной лексики. Бабки, бухать, гнать, отморозок – подобные 
словечки-уроды просто пропитали наш язык. Ну, а телевидение, прес-
са и модная литература узаконила сквернословие. Как ни странно, но 
мат вырывается из области непечатного и становится «легальной» сти-
хией. Но согласитесь, что даже самый отъявленный сторонник мата с 
трудом сможет его употребить принародно. Не в том ли здесь дело, 
что совесть не позволяет безвредно для души озвучить то, что всегда 
обозначалось характерным понятием «сквернословие». Те, кто упот-
ребляют эти слова, не уважают в себе человека. 
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Коснемся такого печального явления, как сквернословие.  
Слово – это дар Божий, то, что уподобляет человека Создателю. 

Самого Спасителя мы называем Божественным Словом. Одним 
творческим словом Господь создал наш прекрасный мир, вселенную, 
космос. Космос – по-гречески красота. Слово Творца вызвало к жизни 
Красоту. И словом же мы, любимое создание Божие, пытаемся 
оскорбить эту красоту, осквернить ее. Церковь всегда остерегала своих 
чад от этого греха. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе... (Еф. 4, 29) – учит Апостол. 

А блуд и всякая нечистота... не должны даже именоваться у вас... 
(Еф. 5, 3) – настаивает он. Но именуются. И не только блудник и 
развратник или раздраженный вином и ссорой человек произносит 
нечистые слова, но и вполне благополучный, благопристойный. 
Зачастую женские и детские уста оскверняются гнилыми словами. 

Причиной для сквернословия уже не служит раздражение, гнев, но 
скверные, гнилые слова стали частью обыденной речи, ими порой пе-
рекидываются даже влюбленные. Это признак особой деградации на-
шей культуры, когда уничтожается всякое понятие меры, такта в об-
щении между людьми. 

Но особенно печально то, что сквернословие по своей обыденности 
и распространенности многими не считается за грех.

 
Так было не все-

гда. 
Это явление приняло массовый характер в последнее время. 
Матерная ругань есть явное проявление зла в человеке. Издревле 

матерщина в русском народе именуется сквернословием – от слова 
скверна. 

В словаре В. Даля, который является результатом глубокого изуче-
ния живого народного русского языка, сказано: «Скверна – мерзость, 
гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотреб-
ное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, 
мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, 
нравственное растление; все богопротивное».

 

Видимо, не все понимают, какая беда для общества да и для 
каждого из нас кроется в скверной брани. Мистические корни этого 
явления уходят в далекую языческую древность. Люди 
дохристианской эпохи, чтобы оградить свою жизнь от злобных 
нападок демонического мира, вступали с ним в контакт. Этот контакт 
мог быть двояким. Демона либо ублажали, превознося его и принося 
ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной 
бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное можно 
наблюдать в начале драки. Когда противники, делая свирепые 
гримасы, кричат друг другу о своей жестокости, о своей гневливой 
невменяемости, о готовности совершить тот или иной гнусный 
поступок. То есть придают себе более скверности, чем есть на самом 
деле. Для страха или от страха. Но и призывали демона теми же 
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словами, демонстрируя свою одержимость, свою готовность к 
единению с ним. 

Таким образом, так называемый мат, являлся языком общения с 
демоническими силами. Таковым он и остался. Не случайно в 
филологии это явление именуется инфернальной лексикой. 
Инфернальный – значит адский, из преисподней [3]. 

Но силы зла – силы исключительно зла. Добра от них ждать не 
приходится. Вот куда мы впали, отдавшись во власть смрадных, гни-
лых слов. 

Интересные мысли высказал профессор, доктор технических наук, 
настоятель храма Рождества Христова из Волгоградской епархии 
Александр Половинкин. В статье «Смена языка для народа – это 
катастрофа. О сквернословии и не только» он пишет: 

«Скверные слова содержат и передают сатанинскую энергию зла, 
которая вызывает болезни у человека и может убить его... Скверносло-
вие – это один из видов особо опасной наркотической зависимости, 
которая, в отличие от принятия наркотического вещества, компьютер-
ных игр и других зависимостей индивидуального действия, оказывает 
вредное влияние – телесное и духовное разрушение всех окружающих 
людей, особенно детей и молодежи, кто слышит скверные слова и за-
ражается ими» [2]. 

Почаще стоит нам задумываться и вместо снисходительности к 
«неизбежной» скверне называть вещи своими именами. 

Сегодня продаются даже словари матерной ругани. Дьявольские 
силы делают все, чтобы народ наш учился сам себя осквернять. При-
вычка к сквернословию формирует нравственный облик человека, ме-
шает его приобщению к культуре, делает такого человека ненадежным 
во взаимоотношениях с другими. Привычка к сквернословию – при-
знак духовного и нравственного разложения человека. 

Тот, кто легко позволяет себе нечистую, гнилую речь, тот без за-
труднений решится и на нечистые дела – это доказано на практике. 

Когда человек говорит скверные, матерные слова, он не только ос-
кверняет, пачкает свои уста, но и льет грязь в уши окружающих; раз-
вращает их содержанием матерщины, наводит на дурные мысли – сеет 
зло, даже когда сам этого не осознает. 

Так вырождается нравственность народа – из поколения в поколе-
ние. Сейчас это явление особенно усилилось, потому что очень многие 
пристрастились к сквернословию [1]. 

В советское время появился тип начальника-демократа, демонстри-
рующего свою близость к народу именно употреблением крепких 
слов. Даже выражение появилось: «сказать крепко, по-русски». Хоро-
шо бы знать, что слова эти в большинстве своем отнюдь не русского 
происхождения. Русский же человек всегда отличался своим целомуд-
рием. Это целомудрие и стыдливость отразились в национальной оде-
жде и в национальном быту, удивлявшем своей строгостью и чистотой 
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нравов иностранцев. При благочестивых царях Михаиле Федоровиче и 
Алексее Михайловиче за сквернословие было положено телесное на-
казание: по рынкам и площадям ходили переодетые чиновники, схва-
тывали ругателей и тут же, на месте, для примера другим, наказывали 
их розгами. Сегодня удивляет то, что многие образованные люди ста-
ли позволять себе эдак «тонко, интеллигентно» выругаться, возможно, 
желая показать этим свою широту взглядов. Хорошо бы сузить, как 
писал Достоевский. К образованному человеку всегда относились с 
уважением. Знания почитались. Глядя на образованного человека, про-
стые люди как бы говорили себе: «Мы по темноте своей можем впасть 
во многие грехи и ошибки, но он-то знает, где свет, он человек гра-
мотный». 

Знание помогает человеку воссоздать в себе Образ Божий. Именно 
это понятие – воссоздание Образа Божия – и отражает слово «образо-
вание». Поэтому грязная ругань в устах интеллигента особенно недо-
пустима. «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут». (Лк. 12, 48). 

Да, есть в нашей жизни и свалка (и она тоже часть нашей жизни), 
но жить на ней и питаться с нее нельзя. 

Если мы хотим, чтобы наш народ не прогнил, не рассыпался бес-
плодным прахом, мы должны решительно отказаться от сквернословия 
и беречь так легко нами полученный великий Божий дар – Слово. 

Слово – величайшее орудие Бога. В начале было Слово, – говорит 
Евангелист (Ин. 1,1). Словом Бог сотворил все. И сказал Бог: да будет 
свет (Быт. 1, 3). 

Слово – орудие человеческого творчества. Слово должно нести 
благодать – благие дары, добро. 
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Идеи правового государства в конце XIX – начале XX века в Рос-

сии получила дальнейшее развитие в трудах видных русских мыслите-
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лей и правоведов, таких как С.А. Котляревского, П.И. Новго-родцева, 
В.М. Гессена, Г.Ф. Шершеневича и других. Их государст-венно-
правовые воззрения – предмет изучения истории политических и пра-
вовых учений, истории государства и права. Рассмотрим кратко лишь 
те концепции, в которых обобщенно излагаются главные идеи и прин-
ципы правового государства с точки зрения современного правоведе-
ния. 

При этом необходимо отметить, что идея правового государства в 
России прошла долгий и противоречивый путь развития. В её развитие 
внесли выдающийся вклад два видных юриста – представители партии 
конституционных демократов – Л.И. Петра-жицкий, глава Петербург-
ской школы правоведов, автор концепции правовой психологии; и 
П.И. Новгородцев, глава Московской школы, его оппонент и критик, 
разработавший теорию правового государства. 

На наш взгляд полной и наиболее ценной представляется концеп-
ция правового государства П.И. Новгородцева. Основной принцип 
теории правового государства он видел в обязательности норм права 
как для государства, так и для граждан и считал, что здесь речь должна 
идти о разделении функций, которое обеспечивает возможность вза-
имного контроля властей друг за другом; создании правовых противо-
весов, не позволяющих какой-либо из властей абсолютизировать свои 
полномочия.  

По его мнению, единая (Верховная) власть призвана защищать «ес-
тественные права» граждан на жизнь, свободу, независимость и честь. 
Он писал, что сама Верховная власть и Конституция являются подза-
конными актами, так как над ними существует нравственный суд – 
«Высшая нравственная норма». 

«В пределах данного государства, – утверждал Новгородцев, – мо-
гут уживаться разные веры и могут бороться разные политические 
воззрения; в нём могут существовать рядом разные народности и на-
речия; но для того, чтобы государство представляло собою прочное  
духовное единство, оно должно утверждаться на общем уважении и 
общей любви к своему общенародному достоянию» [2].  

При этом, Новгородцев приходит к выводу, что народ имеет право 
и способность высказывать свои желания, но он не в состоянии ука-
зать, каким способом должны быть исполнены эти желания. Государ-
ство, по его мнению, существует для человека, а не человек для госу-
дарства. Человек должен быть уважаем не только как гражданин, но и 
как личность.  

Таким образом, Новгородцев убедительно показал, что стабиль-
ность общества не достигается простым разделением властей и не в 
меньшей степени зависит от целого комплекса других факторов: 

– правовой культуры управляющих и управляемых; 
– исторических традиций;  
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– оперативности власти в решении государственных и обществен-
ных проблем; 

– нравственного потенциала народа и его внутреннего духовного 
единства.  

Значительный сдвиг в области правопонимания, произошел после 
введения в России начал конституционного правления и партийных 
размежеваний в предвыборной борьбе за представительство в Госу-
дарственной думе и за влияние на общественность. В этот период ин-
тенсивная разработка проблем конституционного государства (сино-
ним правового государства) была осуществлена С.А. Котляревским. 

В своем фундаментальном труде «Власть и право. Проблема право-
вого государства» изданном в 1915 году С.А. Котляревский писал: 
«идея правового государства вошла в обиход современных цивилизо-
ванных государств, в совокупности тех ожиданий, которые обращает 
член государственного союза к руководителям этого последнего. Пра-
вовое государство стало одним из политических заданий. Много раз 
отмечался кризис правосознания, утрата веры во всемогущество права 
и учреждений. Наличность переживаемых здесь разочарований не от-
нимет у данных стремлений настойчивости и выразительности: убеж-
дение, что государство должно принять облик правового государства, 
остается непоколебленным»[1]. 

Главное назначение правового государства, согласно Котляревско-
му, быть государством справедливости; ценность его определяется 
ценностью самого правового начала и при том предположении, что 
закон в таком государстве всегда справедлив и что «способ его созда-
ния есть в то же самое время - при недостатках человеческой природы 
есть обеспечение этой возможной справедливости». 

Решая вопрос о понятии и содержании правового государства 
С.А. Котляревский писал, что русское выражение "правовое государ-
ство" есть перевод немецкого слова «Rechsstart», которому нет вполне 
соответствующего слова ни во французском, ни в английском языке. 
Это слово, пояснял автор, "действительно обозначает понятие, анали-
зом которого занималась по преимуществу немецкая литература – на-
учная и популярная. И в этой литературе мы встречаем своеобразные 
притязания не только на слово, но и на обозначаемый им предмет – 
многочисленные попытки, так сказать, национализировать правовое 
государство, превратить его в исконное достояние немецкого духа"[1]. 

Однако как справедливо замечал С.А. Котляревский, а вместе с ним 
и другие авторы, что эти попытки совершенно не состоятельны и что 
"нет ничего ошибочнее, чем думать, что идея правового государства 
есть совсем особая немецкая принадлежность". Ибо, во-первых, наря-
ду с немецкими учеными проблемами правового государства в одно и 
то же время занимались также юристы Франции и других стран, кото-
рые вместе с немецким обществом "пережили одинаковые ступени 
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развития". А во-вторых, не следует упускать из виду, что отдельные 
элементы как самого правового государства, так и его понятия возник-
ли у других народов задолго до того, как они попали в поле зрения 
немецких исследователей. 

Выдающийся вклад в развитии идеи правового государства внёс 
также известный юрист Г.Ф. Шершеневич. Он считал, что существуют 
следующие пути формирования и основные параметры правового го-
сударства:  

– для устранения произвола необходимо установление норм объек-
тивного права, которые определяют пределы свободы каждого и от-
граничивают одни интересы от других, в том числе и государственной 
организации, – отсюда идея господства права в управлении;  

– если личная инициатива требует простора, то государству доста-
точно ограничиться охраною субъективных прав;  

– чтобы новый порядок не нарушался самими органами власти, не-
обходимо строго определить полномочия последних, отделив от ис-
полнительной власти законодательную, утвердив самостоятельность 
судебной власти и допустив к соучастию в законодательстве выборные 
общественные элементы. 

Реальные гарантии правовой государственности он видел в том, что 
в обществе существуют: “ а) неотъемлемые права личности; б) прин-
цип разделения властей; в) правовое самоограничение власти; г) под-
чиненность государства стоящему над ним праву. В действительности 
такой гарантией является только сдерживающая сила общественного 
мнения”[1]. 

Идея “сдерживания” властей негосударственными общественными 
объединениями, мнением общественности, печати, радио, телевидения 
в настоящее время признается всеми и находит свое практическое во-
площение в жизни современного общества. 

В отличие от С.А. Котляревского, В.М. Гессен определял правовое 
государство, опираясь на фундаментальные воззрения западной поли-
тико-правовой мысли. “Правовым называется государство, – отмечает 
он, – которое признает обязательным для себя, как правительства, соз-
даваемые им же, как законодателем, юридические нормы. Правовое 
государство в своей деятельности в осуществлении своих правитель-
ственных и судебных функций связано и ограничено правом, стоит 
под правом, а не вне и над ним”[3]. 

В то же время Гессен вносит определенные коррективы в содержа-
тельную сторону правового государства. Он отстаивает свободу зако-
нодательной деятельности в том смысле, что государство не связано 
обычным и законодательным правом, так как нет “вечных” обычаев и 
законов. По самому существу своему законодательная власть не может 
быть ограничена законом. В этой идее заложено принципиальное 
практическое положение: законы должны соответствовать уровню 
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зрелости общества, отражать изменяющиеся экономические, социаль-
ные, культурные и другие условия общественной жизни, отвечать объ-
ективным потребностям ее развития. 

Таким образом, несмотря на сложную и нестабильную социально-
политическую обстановку в России, слабость общественных структур, 
широкую палитру мнений, основополагающие идеи правового госу-
дарства неуклонно пробивали себе путь в российской политической и 
юридической мысли. 
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Шмат часу прайшло з моманту завяршэння Вялікай Айчыннай 
вайны, зыходзіць пакаленне, якое памятае жахі гэтай страшэннай 
трагедыі нашага народу. Але людзі памятаюць пра вайну. Яна прайшла 
праз кожную беларускую хату, у кожнай сям’і ёсць загінуўшыя ў 
віхуры ваенных падзей. Таму не можа згінуць так проста памяць аб іх. 
Вогненныя гады ваеннага ліхалецця назаўсёды ўпісаны ў гераічны 
летапіс нашай краіны. Як сімвалы вечнай славы воінам і партызанам 
ўзвышаюцца велічныя помнікі і абеліскі ва ўсіх кутках Беларусі.  

Ушанаванне памяці загінаўшым у баях з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі пачалося яшчэ ў ваенныя гады. У сакавіку 1944 г. СНК 
БССР прыняў пастанову «Аб ахове і выкарыстанні гістарычных і 
архітэктурных помнікаў і ўвекавечванні памятных месцаў і падзей, 
якія звязаны з вызваленнем Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопні-
каў». У ліпені 1945 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў Закон «Аб азна-
менаванні перамогі і ўвекавечванні памяці воінаў Чырвонай Арміі і 
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партызан, загінуўшых у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў 
перыяд Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза». Менавіта ў ім 
упершыню 3 ліпеня аб’яўлялася усенародным святам Перамогі і вызва-
лення беларускага народа. Закон прадугледжваў узвядзенне помніка 
Перамогі ў Мінску і шматлікіх помнікаў у гонар воінаў і партызан.   

Сёння на беларускай зямлі ўзведзена каля 8,5 тысяч помнікаў, 
мемарыялаў і абеліскаў [2, с. 244]. Кожны з іх гераічная старонка 
нашай гісторыі, своеасаблівы шлях памяці. Адзін з найбольш яркіх 
прыкладаў стойкасці воінаў Чырвонай арміі ў пачатку Вялікай 
Айчыннай вайны на Магілёўшчыне –  гераiчная абарона Магiлёва. 
Асабліва жорсткія баі разгарнуліся на Буйніцкім полі, дзе з 3 па 26 лі-
пеня 1941 г. трымалі абарону воіны 172-й стралковай дывізіі (ген. 
М.Ц. Раманаў) і магілёўскія апалчэнцы. Толькі за 14 гадзін 12 ліпеня 
1941 г.  тут было знішчана 39 варожых танкаў і бронетранспарцёраў. 
Подзвіг абаронцаў горада праславілі ў сваіх творах К. Сіманаў у 
рамане «Жывыя і мёртвыя» і дзённіку «Розныя дні вайны», а таксама 
магілёўскія пісьменнікі П. Шасцерыкоў, М. Шумаў і інш. Паводле 
завяшчання К. Сіманава яго прах быў развеяны над Буйніцкім полі. На 
месцы баёў пастаўлены помнік у гонар савецкіх воінаў; на ўшанаванне 
памяці вядомага савецкага пісьменніка – мемарыяльны знак [1, с.103]. 

Сярод слаўных старонак, упісаных беларускім народам у Вялікую 
Перамогу,– барацьба партызанаў і падпольшчыкаў. Шырока вядома ў 
Магілёўскай вобласці подзвіг падпольшчыкаў з Асіповіч. 30 ліпеня 
1943 г. падпольная група Ф. Крыловіча здзейсніла адну з самых буй-
ных дыверсій Другой сусветнай вайны, у выніку якой былі знішчаны 
чатыры эшалоны, у т. л. адзін з новымі танкамі «тыгр»і бронемашына-
мі, два – з боепрыпасамі, авіябомбамі, гаручым, прадуктамі і адзін – з 
гаручым. У гонар народных мсціўцаў у в. Лазовая Асіповіцкага раёна 
быў узведзены мемарыяльны комплекс. 

Адной з памятных мясцін братэрства па зброі на Магілёўшчыне 
з’яўляецца мемарыяльны комплекс савецка-польскай баявой садруж-
насці у в. Леніна Горацкага раёна. Ён быў створаны ў 1968 г. на месцы 
першай сумеснай бітвы супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
часцей Чырвонай Арміі і сфарміраванай у СССР 1-й Польскай пяхот-
най дывізіі ім. Т. Касцюшкі, якая адбылася 12–13 кастрычніка 1943 г. 
Адкрыты мемарыльны комплекс быў у 25-ю гадавіну бітвы, з якой 
вядзецца гісторыя Войска Польскага. Цэнтр кампазіцыі комплексу 
(арх. Я. Белапольскі, В. Хавін, скульп. У. Цыгаль) – купальны будынак 
музея савецка-польскай баявой садружнасці з жалезабетону, шкла і 
алюмінію, зроблены у форме каскі. На месцы былых баявых пазіцый, 
брацкія магілы савецкіх і польскіх воінаў [3, с.7].  

Жорсткі баі за вызваленне Беларусі ў 1944 г. ішлі каля в. Лудчыцы 
Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Тут 24 чэрваеня 1984 г. быў 
адкрыты мемарыял воінскай славы на Лудчыцкай вышыні (скульпт. 
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П. Беловусаў, У. Лятун, арх. В. Бялянкін, інж. Б. Шчарбакоў). Сэнсавая 
дамінанта мемарыяла – пастаўленая на кургане сімвалічная фігура 
Баяна (выш. 10 м), які апявае подзіг воінаў герояў. Каля падножжа 
кургана пляцоўка, па краі яе на авальнай сцяне гарэльефныя партрэты 
Герояў Савекага Саюза, якім прысвоена гэта званне за баі на 
Быхаўшчыне [1, с.341]. 

Ніхто не забыты, нішто не забыта – гераічнае мінулае навекі ў 
памяці народнай. Яно адчувальна жыве ў сенняшнім дні. Жыве яно ў 
свядомасці і сэрцах не толькі людзей старэйшага пакалення, але і 
моладзі, якія не зведалі жахаў вайны. Жыве і і вучыць жыць па самых 
высокіх мерках патрыятызму і маралі. Вучыць ненавідзець вайну, 
цаніць і абараняць мір. 
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Нет, пожалуй, ни одного думающего человека, который, хотя бы 

раз в жизни, не задумывался о самоубийстве.  
Уильям Джеймс 

 
Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное и быстрое лише-

ние себя жизни. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от 
сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чув-
ствуют невозможность справиться со своими проблемами, смотрят в 
будущее без надежды. Споры о том, насколько это правильно, этично, 
гуманно прервать свою жизнь, будут идти еще долго. Скорее, это 
очень индивидуально и во многом зависит от ценностей, установок и 
личностных особенностей, как самого человека, так и его окружения. 

Ежегодно в мире совершается около 1 млн. самоубийств (по офи-
циальным данным, в реальности же эта цифра в 4 раза больше) и при-
мерно в 10 раз больше суицидальных попыток. Но ужасает и настора-
живает то, что за последнее десятилетие число самоубийств среди мо-
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лодежи выросло в 3 раза. Попытку уйти из жизни делает каждый два-
дцатый подросток. Основные причины: неудачи в учебе, конфликты с 
родителями и сверстниками, страх перед будущим, одиночество. Са-
моубийство, как причина смерти, занимает второе место после дорож-
но-транспортных происшествий в возрастном диапазоне 15-35 лет в 
Европе. 

В отношении суицидов существуют некоторые мифы, которые мы 
попытаемся развеять:  

Миф 1. «Самоубийства совершают психически ненормальные лю-
ди». Большинство суицидентов не страдают психическими заболева-
ниями. Исследования показали: 75-80 % самоубийц были вполне здо-
ровыми людьми. Они могут испытывать отчаяние, разочарование, де-
прессию, но все это в пределах нормы аффективных переживаний. 

Миф 2. «Самоубийство невозможно предотвратить». Период кри-
зиса – явление временное, и в этот момент человек нуждается в ду-
шевной теплоте, помощи и поддержке. Подавляющее большинство 
суицидентов скорее хотят избавиться от невыносимой психической 
боли, чем умереть. Они несчастны, но они хотят, чтобы их спасли. 
Суицид можно предотвратить. Знания о том, куда следует обратиться 
за помощью, могут предотвратить много самоубийств. 

Миф 3. «Существует тип людей, склонных к самоубийству». Но все 
зависит только от ситуации и от ее личностной оценки. Любой список 
личностей суицидальной статистики включает людей всех возрастов, 
социально-экономического статуса, этнического происхождения, мно-
гих типов личностей и ситуаций, без каких-либо особенностей. 

Миф 4. «Прием алкоголя помогает снять суицидальное пережива-
ние». Но зачастую алкоголь вызывает обратный эффект: повышается 
тревога, обостряются конфликты, что способствует самоубийству. 

Миф 5. «Решение о суициде приходит внезапно, без предваритель-
ной подготовки». Но анализ показал, что суицидальный кризис может 
длиться несколько недель, даже месяцы. Большинство суицидентов 
обдумывают свои планы, сообщая о них окружающим. 

Миф 6.«Если кто-то совершил неудачную попытку самоубийства, 
последующие маловероятны, т.к. он "получил хороший урок"». На 
самом же деле, если человек совершил попытку, то риск повторной 
попытки очень высок. Около 80% совершивших успешный суицид 
имели до того неудачные попытки. 

Миф 7. «Суицидальный акт – это своеобразная форма решения 
личных проблем». Суицидальное поведение, как правило, "иррацио-
нально"; кризис возникает на фоне серьезных личных проблем, но его 
возникновение не обязательно связано с их обострением. Потенциаль-
ные суициденты почти всегда мотивированны амбивалентными чувст-
вами: они хотят жить и погружены в отчаяние; они не видят путей ре-
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шения своих проблем, которые представляются им в хаотическом мно-
гообразии. 

Самоубийство – это всегда последний шаг. Саморазрушение про-
исходит, если люди утрачивают последние капли оптимизма, а их 
близкие каким-то образом подтверждают тщетность надежд. Надежда 
не может строиться на пустых утешениях. Надежда возникает не из 
оторванных от реальности фантазий, а из существующей способности 
желать и достигать. Когда люди полностью теряют надежду на дос-
тойное будущее, они нуждаются в поддерживающем совете, в предло-
жении какой-то альтернативы. «Самоубийство – мольба о помощи, 
которою никто не услышал», – писал Равиль Алев. 

Жизнь – это единственная ценность. У каждого человека всегда 
есть выбор. Об этом нужно помнить. 
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Интернет-зависимость уже успела получить весьма жуткое обозна-
чение как «чума XXI века». Последние два десятилетия ознаменова-
лись повсеместным распространением Интернета как в профессио-
нальной, так и обыденной жизни десятков миллионов людей. Все это 
привело к тому, что для общества стала актуальной проблема патоло-

-  – психиче-
ское расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету и 
болезненная неспособность вовремя отключиться от сети.  Согласно 
западным источникам, распространенность этого расстройства состав-
ляет от 1 до 5 % населения; в России также отмечается неуклонный 
рост «нетаголиков». Как показывают данные мониторинга аудитории 
пользователей Интернета в России с 1992 по 2004 гг. удельный вес 
подростков увеличился с 2% до 25%, т.е. подростки становятся все 
более активными пользователями сети, в связи с чем и увеличиваются 
случаи Интернет-аддикции среди молодежи. Интернет-зависимость у 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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подростков – чума не только текущего времени, но и нашего ближай-
шего будущего.  

Приходится очередной раз констатировать тот факт, что развитие 
цивилизации неизменно сопровождается не только улучшением каче-
ства жизни людей, но и порождает новые проблемы, откладывание 
решения которых грозит значительными последствиями для психиче-
ского здоровья общества. Исследованиями и экспериментами были 
обозначены некоторые критерии интернет-зависимых людей: бескон-
трольное нахождение в Сети и пользование ресурсами; уход от стресса 
из реального мира в виртуальный; проблемы в образовании; трудности 
общения со сверстниками; финансовые затруднения; игромания. 

С развитием постоянного доступа к сети, с признанием интернета 
как части субкультуры, в какой-то степени зависимым стало все чело-
вечество. Понятно, что при исследовании зависимостей, первая неза-
щищенная категория – дети, подростки. Именно в подростковом воз-
расте, когда жизненные интересы ещё не сформировались, а потреб-
ность в новой информации очень высока, человек склонен проводить 
максимум времени во всемирной паутине. Постепенно это приводит к 
тому, что без доступа в интернет подросток начинает испытывать де-
прессивные состояния, он чувствует себя несчастным и подавленным. 
Обозначим некоторые особенности поведения детей и подростков, 
склонных к Интернет-зависимости: 

 ребенок не может контролировать время нахождения в сети даже 
при условии родительского ограничения; 

 намеренная ложь относительно важности момента и сознательное 
оттягивание времени прекращения работы в интернете; 

 явное безразличие к социуму и собственному месту в нем, прояв-
ляющееся, например, во внешнем виде, в поведении, в общении; 

 усиливающаяся раздражительность на грани агрессии при необ-
ходимости возврата в реальность, выполнения обязательств, просьб; 

 смешанные чувства вины и радости подростка, вовлеченного в 
игровой процесс, апатия по окончании игры и безразличие к позитиву 
в окружающей жизни вообще и в домашней обстановке в частности. 

Можно пройти с подростком диагностику у психолога, но прежде 
всего родители сами могут определиться и помочь ребенку не сводить 
весь мир в узко-безграничные рамки Сети. Способов не кардинально 
оторвать подростка от интернета, а научить правильному и умеренно-
му использованию его в повседневной жизни множество. Начать сле-
дует с обычного активного семейного отдыха – альтернативы разви-
тию гипотонии за компьютером. Помочь отвлечься в семейном кругу, 
за городом, на отдыхе – реально и действенно. Подтолкните детей к 
общению со сверстниками, которые заняты интересными делами в 
реальной жизни, отведите ребенка в секцию, кружок.  
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Таким образом, самый простой и доступный способ решения про-
блемы зависимости – это приобретение другой зависимости. Любовь к 
здоровому образу жизни, общение с живой природой, творческие при-
кладные увлечения, такие как рисование, как правило, выводят чело-
века из зависимости. При увлеченности Жизнью подростки сумеют 
перенести Интернет в статус вспомогательного средства, источника 
информации, а не первичной виртуальной реальности. Важно пони-
мать, что реальность способна подарить намного больше впечатлений, 
эмоций и информации, чем интернет. 
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Евфросиния Полоцкая – выдающаяся представительница белорус-
ского народа родилась около 1102 года. Внучка полоцкого князя Все-
слава Брячиславича, дочь полоцкого князя Святослава и сестры визан-
тийского императора Софии, она в 12 лет постриглась в монахини и 
поселилась в келье Софийского собора. 

Е. Полоцкая полностью посвятила себя научной и просвети-
тельской работе, для того, чтобы в совершенстве овладеть тогдашней 
книжной мудростью и передать эту мудрость другим людям. Смыслом 
ее жизни был педагогический труд, просвещение народа, обучение 
простых людей грамоте, создание училищ и школ, лечение больных. И 
она отдала этой цели всю свою жизнь. Так Е. Полоцкая основала жен-
ский и мужской монастыри, ставшие центрами просвещения в Полоц-
ком княжестве, а также две церкви. В 1161 году по ее заказу Лазарь 
Богша создал драгоценный крест, ставший уникальной реликвией бе-
лорусского народа. 

Умершая на склоне лет в 1173 году в далеком Иерусалиме (куда 
она совершила паломничество) преподобная Евфросиния не была за-
быта на родине. После ее смерти святость ее признали не только  рус-
ская православная, но и католическая церковь. Тело покойной в тече-
ние 14 лет находилось в Русском монастыре. Возвращавшиеся из Ие-
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русалима на родину монахи забрали с собой святые мощи и доставили 
их в Киево-Печерскую лавру. 

Ходатайство о перенесении святых мощей Евфросинии Полоцкой 
из Киева в Полоцк началось в 1833 году. И только в 1909 году царь 
Николай ІІ удовлетворил просьбу полочан. 22 апреля 1910 года Киево-
Печерская лавра прощалась с великой княжной. Рака со святыми мо-
щами была установлена на ослепительно белом пароходе «Головачев» 
и в сопровождении еще двух пароходов «Александровск» и «Киев» 
отправилась в путь из Киева в Полоцк. В носовой части убранного 
зеленью и цветами, украшенного флагами парохода была сооружена 
часовня с большими зеркальными окнами, по сторонам которой рас-
полагались две золотые хоругви. Рака со святыми мощами была уста-
новлена под балдахином [2]. 

По преданию во время следования эскадры по Днепру от Киева до 
Орши пароходы мерцали таинственными огнями сотен свечей, а на 
берегах, у самой кромки воды, молящиеся разжигали костры. Во всех 
местах остановки эскадры – в Любече, Речице, Рогачеве, Старом Бы-
хове, Могилеве и Орше – совершались торжественные богослужения 
при стечении огромного числа паломников и богомольцев всех сосло-
вий и возрастов. 

Первый город белорусского края, где была назначена большая ос-
тановка был г. Речица Минской губернии. Святые мощи прибыли в 
Речицу в 9 часов утра 25 апреля. С половины девятого утра крестный 
ход ожидал прибытия святых мощей на пристани, с Владыкою Мин-
ским епископом Михаилом во главе. Весь берег был заполнен людьми. 
Все устремили свои взоры за береговой выступ, откуда показалось 
какое-то судно. Это был вестовой пароход «Александровск», извес-
тивший о том, что пароход с мощами преподобной Евфросинии при-
будет через 20 минут. 

Когда пароход подошел к пристани, из него навстречу Владыке 
вышли архимандрит, киевский епархиальный миссионер отец Михаил 
Митроцкий, священник из Петербурга, монахини полоцкого и гомель-
ского женских монастырей. Владыка с духовенством вошел на паро-
ход, благословил бывших там лиц и направился в рубку, где стояла 
гробница со святыми мощами. Через некоторое время духовенство, в 
сопровождении Преосвященного, вынесло раку на берег, установило 
ее на носилки, и под балдахином, украшенным гирляндами цветов и 
крестами, понесло святыню в Свято – Успенский собор. Под «красный 
звон» колоколов святые мощи были внесены в собор, крышку сняли, и 
Владыка Михаил начал совершать Божественную Литургию. Поздно 
вечером 26 апреля приступили к обратному перенесению святых мо-
щей на пароход. Далее, проследовав по Днепру до Орши, святыня бы-
ла перенесена 65 верст до Витебска на руках. Согласно церемониалу 
святыня пробыла в Витебске 9 дней. В древнейшем каменном храме 
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Всемилостливого Спаса, сооруженном преподобной Евфросинией в 
основанном ею монастыре, святые мощи были положены в изготов-
ленную в византийском стиле ХІІ века кипарисовую раку. Рака, обли-
цованная  серебром, украшенная золочеными чеканными барельефами, 
эмалированными изображениями византийских крестов и орнамента-
ми, покрытыми разноцветной греческой эмалью была сооружена на 
добровольные пожертвования всего края и стоила 12 тыс. руб. – сумма 
по тем временам огромная. Рака была перенесена в храм 23 мая 
1910 года. 

Когда-то, по словам старожилов Речицы, на месте (где сейчас и 
возведена каплица) останавливалась эскадра пароходов  и на речицкую 
землю была снесена рака со святыми мощами преподобной Евфроси-
нии Полоцкой, был установлен дубовый крест – символ священности 
этого места. 

Открытие каплицы состоялось 2 сентября 1995 года и было освя-
щено Благодатным Огнем от Гроба Господня, доставленным в Речицу 
научно-творческой экспедицией «Дорога к святыням», прошедшей 
путем возвращения святых мощей преподобной игуменьи на родину. 
Автором и создателем монумента стал лауреат Государственной пре-
мии Республики Беларусь, заслуженный работник культуры БССР, 
уроженец г. Речицы Эдуард Константинович Агунович. 

Памятник представляет собой сборно-разборную конструкцию, из-
готовленную, в Минске по современной технологии из нержавеющей 
стали и латуни. Высота каплицы – 24 метра 24 сантиметра. Компози-
ция каплицы задумана автором следующим образом: четыре опоры 
ступенчато символизируют развитие жизни и мысли по спирали. В них 
по возрастающей вписаны лики двенадцати белорусских святых и про-
светителей. Четверо из них - Епископ Полоцкий Мина, Епископ По-
лоцкий Дианисий, Кирилл Туровский и Елисей Лавришенский канони-
зированы как православной, так и католической церквями. В числе 
просветителей и такие яркие личности, как Сымон Будный, Василий 
Тяпинский, Симеон Полоцкий, Лев Сапега, Гавриил Белостокский, и 
конечно же Франциск Скорина и уроженец Беларуси первопечатник 
Иван Федоров. Венчает композицию ореол души Евфросиньи Полоц-
кой, держащей крест, направленный в небо, то есть к Богу. В центре 
каплицы между опорами установлен крест из мореного дуба. 

Первоначальное авторское название монумента – Юбилейная кап-
лица. По замыслу автора возведение ее было приурочено к нескольким 
важнейшим историческим датам – 1000-летию Крещения Руси, 50-
летию Победы в Великой Отечественной войне, подвигу воинов-
интернационалистов и жертвам Чернобыльской катастрофы. Но в на-
роде, как память о великой святой, само собой утвердилось другое 
название – каплица Евфросинии Полоцкой. Она стала настоящей ви-
зитной карточкой города, местом святым для каждого речичанина. 
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Родилась и новая традиция, когда все молодожены города, после реги-
страции брака, приезжают к каплице, чтобы возложить цветы в память 
о выдающейся дочери земли белорусской [1]. 
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Создание семьи – это очень ответственный шаг, для которого необ-

ходима определенная готовность к семейной жизни, чего часто не учи-
тывают современные молодые люди. Социологические исследования 
показывают, что раннее заключение брака является важным фактором, 
влияющим на удовлетворенность отношениями между супругами. 
Создать семью можно и в 18 лет, но наиболее благоприятный с меди-
цинской точки зрения возраст вступления в брак – 20-22 года для де-
вушек и 23-28 – для юношей (учитывается и тот факт, что мужской 
организм достигает полной зрелости позже женского). Студенчество 
по своей численности является одной из самых значительных групп 
молодежи, от данной социальной группы в значительной степени за-
висит будущее общества и страны в целом. Поэтому молодые семьи 
студентов – важный объект изучения. Стоит учитывать и тот факт, что 
студенческий возрастной период считается наиболее благоприятным 
для создания семьи и рождения первенцев (с позиций физиологиче-
ской и психологической готовности). 

Браки, заключённые в студенческие годы, в большинстве случаев 
демонстрируют высокую степень сплоченности, основанной на общ-
ности интересов, групповом самосознании, специфической субкульту-
ре и образе жизни. Но в то же время, слабая социальная готовность 
молодых людей к семейной жизни, психологические перегрузки и по-
вышенные требования к партнеру нередко приводят к конфликтам, 
которые разъедают семейные устои. Студенческая семья живет сего-
дня в очень трудных материальных условиях. Большинство молодых 
людей в начале своей семейной жизни сталкиваются с проблемами, о 
которых они, возможно, раньше и слышали, но не думали, как их ре-
шать. В частности, такой маленький бюджет, каким располагает моло-
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дая семья, требует особой тщательности ведения хозяйства, поэтому 
необходимы хотя бы элементарные знания и умения. 

Студенческая семья создается в результате активного поиска моло-
дыми людьми близкого, дорогого человека, необходимого для счаст-
ливой, полноценной жизни. Характер будущего супружества в значи-
тельной мере определяется мотивом, причинами, которые обусловили 
заключение брачного союза. Для молодых супругов первостепенное 
значение имеет эмоциональная сторона брака, а удовлетворенность 
браком у каждого из них связана с характером и силой чувств. 

Основными проблемами, характерными для большинства студен-
ческих семей является: низкий денежный доход; трудности совмеще-
ния учебы и семейных обязательств; трудности, связанные с рождение 
и воспитанием детей: некому присматривать за ребенком во время 
учебы; небольшие возможности для приработка. 

Процесс вхождения молодого человека во взрослый мир характери-
зуется следующими противоречиями. С одной стороны, вступление на 
путь взросления сопровождается акселерацией (быстрым половым 
созреванием) и ранней социальной активностью и мобильностью (бы-
стрым самоопределением в профессии), позволяющими уменьшить 
границы вхождения и в брачно-семейные отношения. С другой сторо-
ны, взросление сопровождается психологической незрелостью, в ре-
зультате чего границы брачного возраста раздвигаются. Получается, 
молодой человек в физиологическом плане готов стать родителем, а в 
психологическом – нет, т.к. психологическая готовность предполагает 
развитие чувства долга, готовности к самопожертвованию, отказ от 
некоторых своих привычек, принятие новых обязательств и ответст-
венности за близких. Социальные институты в настоящее время не в 
полном объеме осуществляют функции семейной социализации. 
Старшее поколение подчас не может дать подрастающему поколению 
пример позитивного семейного взаимодействия, с которым можно 
идентифицировать свое поведение в отношении будущей семьи. Ис-
следователи все больше говорят о возрастании роли так называемой 
«телеэкранной социализации» (В.В. Абраменкова, 2003; И.Я. Медве-
дева, Т.Л. Шишова, 2006). Брак становится непривлекательным в гла-
зах молодежи, и молодые люди более ориентируются на внесемейные 
ценности. Ученые констатируют слабую ориентацию подрастающего 
поколения на создание семьи и недостаточную подготовку к семейно-
му образу жизни. Сохранение и укрепление авторитета семьи в глазах 
подрастающего поколения является в настоящее время приоритетной 
задачей, стоящей перед обществом. В современном обществе нужна 
разработанная и налаженная система мер социальной поддержки сту-
денческих семьей, оказание помощи им как со стороны государства, 
так и со стороны администрации вузов, общественных организаций. 
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Образование представляет собой базовую сферу воспроизводства 
человеческого потенциала, в которой человек формируется как лич-
ность. Получаемые знания помогают раскрытию сущности человече-
ской жизни в социуме, т.к. миропонимание, мировоззрение, определе-
ние места и роли личности в обществе, усвоение гуманитарных основ 
общения, норм морали и нравственности, социокультурное развитие 
индивида делают человека частью общества. Профессиональная под-
готовка человека в образовательной системе закладывает прочную 
базу профессиональной деятельности, в наибольшей степени реали-
зующую личностные способности, его трудовой потенциал. Именно 
поэтому в теории человеческого капитала уровень образования насе-
ления рассматривается как главная составляющая его ценность, а об-
разование единодушно признается в качестве постоянной составляю-
щей трудовой деятельности. Кроме того, современные исследования 
доказывают устойчивую связь образования человека и продолжитель-
ности его жизни, а, следовательно, знание как результат образования 
важно для долголетия и имеет социобиологическое значение [1]. 

Трансформационные процессы в экономике требуют инновацион-
ного подхода в системе подготовки будущих специалистов. Образова-
ние по своей сути является инновационной сферой, поскольку основы-
вается на постоянном использовании новых знаний, продуцируемых 
научными учреждениями и вузами. Кадры образовательной системы - 
важнейшая часть интеллектуального потенциала страны, которая, в 
отличие от научных работников, выполняет такую социальную функ-
цию, как воспитание обучающихся, а также тиражирование уже из-
вестных теоретических положений, концепций, выводов и получение 
определенных практических навыков и умений. Указанные стороны 
учебного процесса также носят в определенной мере инновационный 
характер. 
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Образование - это один из главных аспектов жизни любого челове-
ка. Каждый человек учится чему-нибудь всю свою жизнь. Чем образо-
ваннее человек, тем ему легче разобраться в окружающем его мире, 
решить проблемы, которые возникают у каждой отдельной личности в 
жизни. Если у человека высокий уровень образования, то он может 
применить свои знания, умения и навыки на практике, используя раз-
личные информационные ресурсы. С образованным человеком всегда 
интересно общаться. Он всегда знает, что и кому нужно сказать в той 
или иной ситуации и как на эту информацию отреагирует собеседник. 
В наше время высшее образование ценится, так как именно образова-
ние является тем продуктом, куда следует инвестировать деньги, осо-
бенно это актуально во время мирового финансового кризиса. У обра-
зованного человека больше возможностей устроиться на высокоопла-
чиваемую и перспективную работу, так как такие люди легко учатся 
всему новому, максимально используют ресурсы своих знаний. Обра-
зованный человек коммуникабелен, у него широкий круг общения, 
большое количество друзей, деловых партнёров.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сис-
тема высшего образования позволяет решать насущные проблемы на 
рынке труда. Ведь образование вне контекста рынка труда теряет 
смысл, а профессиональная подготовка является важнейшей формой 
самореализации личности на рынке труда, в сфере трудовых отноше-
ний [2]. 
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На сегодняшний день тема патриотизма является весьма актуаль-
ной, так как она касается каждого гражданина и во многом связана с 
политической ситуацией в нашей стране и многих других странах ми-
ра. От чувства патриотизма зависит отношение человека к своей стра-
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не, к окружающим его людям, к состоянию и сохранению архитектур-
ного наследия и экологии. 

Ярким примером высокого уровня патриотизма является Великая 
Отечественная война, поскольку всемирно признано, что огромным 
вкладом в победу было всеобщее чувство преданности своему народу, 
своей стране. 

В настоящее время для развития и процветания нашей страны мало 
того, чтобы человек получил образование в какой-либо сфере деятель-
ности, необходимо желание человека работать на благо развития своей 
страны. Для этого с раннего возраста детям необходимо прививать 
любовь к героическому и историческому прошлому, культуре своего 
народа, гордость за родной язык и красотам родной природы. Данная 
проблема очень актуальна и значима в наше время, так как будущее 
нашей страны зависит от подрастающего поколения и перед педагога-
ми стоит непростая задача сформировать в каждом ребенке все необ-
ходимые качества, которые создадут устойчивый фундамент для раз-
вития личности [2]. 

От того, насколько человек осознал свою сопричастность к проис-
ходящему, ответственность за судьбу Отечества зависит содержание, 
характер, направленность социально-экономического и политического 
развития Республики Беларусь. Сегодня мир пришел к пониманию 
того, что основой решения глобальных экологических и социальных 
проблем является осознание того, что миру необходим человек само-
стоятельный, свободный и культурный. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто за-
конопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно испол-
няющего свой гражданский долг. Оно предполагает привитие уваже-
ния к Государственному флагу и гербу Республики Беларусь, героиче-
скому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к 
родному языку, красотам родной природы, содержит в себе экологиче-
ское воспитание. И наконец, способствует единению всех граждан 
республики вне зависимости от национальной принадлежности, поли-
тических либо религиозных убеждений, оно консолидирует общество 
во имя процветания Беларуси [1]. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в со-
циальном и духовном развитии человека. Они выступают как состав-
ные элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, дру-
гим нациям и народам. Только на основе возвышенных чувств патрио-
тизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появля-
ется чувство ответственности за ее могущество и независимость, со-
хранение материальных и духовных ценностей, развивается благород-
ство и достоинство личности. 

Движение белорусского общества к социально справедливому, де-
мократическому, цивилизованному государству невозможно без чело-
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века высокой гражданской культуры. Сегодня уже недостаточно быть 
просто нравственным человеком, квалифицированным специалистом. 
Главной фигурой в динамично меняющемся мире становится человек с 
системным глобальным мышлением, основами научного мировоззре-
ния, национального самосознания. Сегодня радует тот факт, что у лю-
дей появилась тенденция к возвращению в сердцах чувства патрио-
тизма. На данный момент мало людей задумывается о любви и уваже-
нии к своей Родине, далеко не многие разбираются в её истории и го-
товы сражаться за её независимость и сохранность. Всё больше мы 
живем для себя и не задумываемся над тем, какое наследие мы оста-
вим своим детям, но я надеюсь, что это поправимо и только правиль-
ное отношение к своей стране поможет решить все проблемы [3]. 
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Марк Захарович Шагал родился 24 июня (6 июля) 1887 г. в еврей-
ской семье в местечке Лиозно близ Витебска или, по другим данным, в 
самом Витебске, в черте еврейской оседлости Российской империи. С 
1900 по 1905 г. Марк Шагал учился в Витебском четырёхклассном 
училище. В Витебске же художник познакомился со своей будущей 
женой, своей единственной музой – Беллой Розенфельд. В августе 
1910 г. Марк Шагал уехал в Париж. В 1911 г. поселился в артистиче-
ской колонии Ля Рюш, где он постигал искусство живописи. 

В июне 1914 г. в Берлине открылась его первая персональная вы-
ставка, включившая в себя почти все созданные в Париже картины и 
рисунки; они нашли большой отклик у молодых немецких живопис-
цев, дав непосредственный импульс возникшему после войны экспрес-
сионистическому движению. 

Летом 1914 г. Шагал вернулся в Витебск, где его застало начало 
первой мировой войны. В 1914 – 1915 гг. была создана серия «доку-
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ментов» из семидесяти с лишним работ, написанных на основе натур-
ных впечатлений: портреты, пейзажи, жанровые сцены. После Ок-
тябрьской революции, получив в августе 1918 г. мандат «уполномо-
ченного по делам искусств города Витебска и Витебской губернии», 
организовал Народное художественное училище, куда привлек в каче-
стве преподавателей Мстислава Валериановича Добужинского, Ивана 
Альбертовича Пуни, Лазаря Марковича Лисицкого, Юрия Моисеевича 
Пэна и других. 

По приглашению парижского галерейщика, А. Воллара Марк Заха-
рович в 1923 г. переехал в Париж для создания цикла иллюстраций к 
роману Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» (1923–1927). 
Затем по заказу французского писателя Жан де Воллара исполнил ил-
люстрации к «Басням» Лафонтена (1927–1930).  

В 1933 г. произведения мастера были публично сожжены в Ман-
гейме по приказу министра пропаганды фашистской Германии Пауля 
Иозефа Геббельса, как чуждые идеологии нацизма. В 1937 г. Шагал 
получает французское гражданство. В 1941 г. руководство Музея со-
временного искусства в Нью-Йорке приглашает художника пересе-
литься из контролируемой фашистами Франции в США, и летом 
1941 г. семья Шагала приезжает в Нью-Йорк.  

После войны он возвращается в Европу. В июле 1973 г. в Ницце 
был открыт музей «Библейское послание», разместившийся в скон-
труктированном Шагалом здании, украшенном его работами. Прави-
тельство Франции придало этому своеобразному шагаловскому «хра-
му» статус национального музея. 

Помимо художественного творчества, Шагал на протяжении всей 
жизни публиковал стихотворения, публицистические эссе и мемуари-
стику на идише. Часть из них переводились на иврит, белорусский, 
русский, английский и французский языки. 

Шагал скончался 28 марта 1985 г. в прованском городе Сен-Поль-
де-Ванс. Похоронен на местном кладбище. До конца жизни в его твор-
честве прослеживались «витебские» мотивы. Существует «Комитет 
Шагала», в состав которого входят четыре наследника Шагала, при 
помощи которых в 1997 г. была организована первая выставка худож-
ника на Беларуси, его исторической родине. 

В этом же году был открыт дом-музей Марка Шагала, ставший од-
ним из двух частей витебского музея Марка Шагала. Ключевым экс-
понатом музея является каменный дом, в котором прошли детские и 
юношеские годы Марка Шагала. В экспозиции представлены предме-
ты быта рубежа XIX–XX веков, копии архивных фотографий и доку-
ментов, работ художника Марка Шагала, рассказывающие о жизни 
художника и его семьи. Здесь экспонируется 4 предмета, принадле-
жавших семье Шагалов. Экспозиция состоит из следующих залов: 
"Бакалейная лавка", "Комната мальчиков", "Гостиная", "Красная ком-
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ната", "Кухня". Автором художественного решения экспозиции явля-
ется Юрий Черняк. Интерьер дома был реконструирован по архивным 
документам и работам Марка Шагала, выполненным в витебский пе-
риод его жизни.  

Известно, что в конце XIX века, после рождения Марка и смерти 
деда художника, отец Марка Хацкель Шагал купил деревянный дом 
(не сохранился) на Покровской улице. До этого Шагалы жили в районе 
Песковатик, где и родился художник.  

В период с 1901г. по 1905 г. рядом с деревянным зданием Шагалы 
построили одноэтажный кирпичный дом, который сохранился до на-
ших дней. Именно в этом доме сейчас располагается музейная экспо-
зиция. По архивным документам известно, что Хацкель и Фейга-Ита 
Шагалы (отец и мать художника) на Большой Покровской улице вла-
дели недвижимым имуществом в виде каменного 1-этажного дома с 
лавкой, деревянного дома, двух флигелей во дворе и досчатого сарая. 
Все деревянные постройки были разрушены во время войны. В 1991 г. 
витебским городским исполнительным комитетом было принято ре-
шение о создании в Витебске Музея Марка Шагала. Тогда же под ру-
ководством первого директора музея Аркадия Подлипского была от-
крыта небольшая музейная экспозиция в одной из комнат дома на По-
кровской улице, где еще продолжала жить семья маляра Зиновия Мей-
тина.  

В течение последующих лет на средства Витебского горисполкома 
при участии "Круга содействия "Дом-музей Шагала в Витебске" из 
города Нинбург в Германии была проведена реставрация родительско-
го дома художника, а сотрудниками музея собраны необходимые экс-
понаты.  

Своих первых посетителей Дом-музей Марка Шагала принял 6 ию-
ля 1997 г., в день 110-летия со дня рождения художника. В этом же 
году рядом с каменным был восстановлен деревянный дом. Месторас-
положение остальных домов, находившихся в глубине участка, пока 
остается неизвестным. 

Во дворе музея был установлен памятник художнику "Витебская 
мелодия на французской скрипке" работы витебского скульптора Ва-
лерия Могучего. Летом 1998 г. возле здания музея были проведены 
археологические раскопки, при этом выявлены остатки керамики, ку-
рительные трубки, бутылки и прочие бытовые предметы XVIII–
XX веков.  

Уже после создания музея Шагала, весной 1993 г., был объявлен 
открытый конкурс проектов реставрации Покровской улицы с воз-
можным расширением территории музея. Однако проект-победитель 
не был реализован. В 2008 г. был разработан инвестиционный проект 
"Модернизация Музея Марка Шагала в Витебске", который преду-
сматривает полное восстановление усадьбы семьи Шагалов, а также 
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воссоздание исторической среды конца XIX – начала XX веков рядом 
с мемориальным Домом-музеем Марка Шагала на Покровской улице 
путем восстановления деревянной одно- и двухэтажной каменной за-
стройки в прилегающем квартале. В соседних с усадьбой Шагалов до-
мах могут быть устроены небольшие гостиницы, рестораны, сувенир-
ные магазины. 

Марк Шагал, как художник, принадлежит всему миру, но и родная 
земля помнит о нем. 
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Актуальность данной темы связывается, главным образом, со зна-
чимостью решения проблемы занятости как для каждого молодого 
человека лично, так и для государства в целом. Сегодня необходимо 
найти пути оказания эффективной помощи молодым людям, испыты-
вающим затруднения с трудоустройством.  

Безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспо-
собного населения, которая способна и желает работать, не может 
применить свою рабочую силу. Безработным считается гражданин, не 
имеющий работы и заработка и зарегистрированный в комитете по 
труду, занятости и социальной защите городского или районного ис-
полнительного комитета в целях поиска подходящей работы, ищет 
работу и готов приступить к ней.  

Спектр причин, вызывающих рост числа молодых безработных, до-
вольно широк. На сегодняшний день важнейшим препятствием для 
трудоустройства молодых людей является отсутствие стажа работы и 
их низкая квалификация. Проблема превращается в заколдованный 
круг: чтобы устроиться на работу, нужен стаж, а чтобы был стаж, 
нужно устроиться на работу. Еще одной причиной, препятствующей 
трудоустройству, является низкая заработная плата, которая не соот-
ветствует ожиданиям и потребностям молодежи, особенно это харак-
терно для сельской местности и небольших городов. Немаловажным 
фактором является также невостребованность специалистов по ряду 



180 

 

профессий из-за переизбытка выпускников высших и средних специ-
альных учебных заведений по некоторым специальностям, например, 
юрист или бухгалтер в последние годы уже не такие престижные про-
фессии, какими были еще 5-7 лет назад. Нельзя не отметить и отсутст-
вие у молодежи навыков активного поиска работы, ее неумение пре-
одолевать трудности в конкурентной рыночной среде, надежду на род-
ственные связи и знакомства родителей при поиске места работы.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь довольно остро стоит 
проблема трудоустройства молодежи. Она является важной потому, 
что безработица среди молодежи, в силу ее специфики (не устоявшей-
ся еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, 
юношеского максимализма и реактивности) имеет ряд отрицательных 
следствий:  

– сокращаются бюджеты молодых семей, и, как следствие, увели-
чивается число разводов, снижается рождаемость; 

– расширяется отток молодых специалистов в крупные города и за 
рубеж; 

– усиливается поиск альтернативных форм заработка в сфере не-
формальной экономики и теневого бизнеса; 

– растет алкоголизм и наркомания, ухудшается криминальная об-
становка в стране и др. 

Решить проблему увеличения занятости можно, но подходить к 
этому решению следует комплексно. Усилий одного государства будет 
недостаточно, необходимо задействовать ресурсы общественных орга-
низаций, образовательной сферы и самих молодых людей.  

Во-первых, государство должно позаботиться о создании атмосфе-
ры социальной стабильности и защищенности для рассматриваемого 
слоя населения, ведь молодежь – это будущее нации. Для этого необ-
ходимо:  

– пересмотреть и доработать законодательную базу и корректиро-
вать политику в области трудоустройства;  

– изыскать возможности дополнительного финансирования госу-
дарственных программ в сфере занятости;  

– разработать систему поощрений, льготного инвестирования и на-
логообложения регионов с низким уровнем безработицы.  

Во-вторых, органы местной администрации должны следить за по-
ложением на рынке труда своего региона, способствовать созданию 
необходимого количества государственных и коммерческих специали-
зированных учреждений, занимающихся трудоустройством, профес-
сиональным консультированием и психологической поддержкой лю-
дей, следить за деятельностью государственных служб занятости и 
городской биржи труда, оказывая необходимую финансовую помощь, 
формировать государственный заказ для вузов на такие специально-
сти, которые соответствуют требованиям времени и условиям сло-
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жившегося рынка труда. 
В-третьих, молодежные общественные организации могут содейст-

вовать ее занятости через трудоустройство студенческой, учащейся и 
других категорий молодежи, через создание студенческих отрядов, 
волонтерских организаций, через проведение массовых мероприятий 
(Дни профориентаций, ярмарки вакансий и т.д.). 

В-четвертых, необходима перестройка в образовательной деятельно-
сти современных учебных заведений, сегодняшний вуз должен выпус-
кать качественно иного специалиста, который имеет четкую профес-
сиональную направленность, подготовлен теоретически и практически 
достигать наилучших результатов в работе, готов совершенствоваться. 

В Беларуси назрела необходимость разработки программы мер по 
государственному регулированию рынка труда. Но при этом социаль-
ная защита молодежи от безработицы должна стимулировать ее актив-
нее заниматься трудоустройством.  
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Проблема села и сельскохозяйственного производства – одна из 

главных в социально-экономическом развитии нашего общества и ук-
реплении безопасности страны. Сельские регионы занимают около 
90% территории страны. В них проживает около 30% населения. 
Именно сельские жители обеспечивают продовольственную безопас-
ность нашего государства. Кроме того, село — источник и хранитель 
национальных традиций, белорусского языка, фольклора, народного 
творчества. Сохранить и развить этот источник стало важнейшей госу-
дарственной задачей. Поручение о создании масштабной программы, 
призванной спасти деревню, вывести агропромышленный комплекс на 
новый уровень и сделать сельскую жизнь более привлекательной, бе-
лорусский лидер дал еще в сентябре 2003 года.  

В 2000-2005гг. немного оживившаяся структура аграрного произ-
водства и механизмы хозяйствования далеко не всегда способствовали 
рентабельному ведению отрасли даже при нормативном уровне затрат. 
Инвестирование социальной сферы села в условиях ограниченных фи-
нансовых возможностей государства осуществлялось по остаточному 
принципу. В результате различие в уровнях социальных стандартов 
города и деревни постоянно возрастало, что породило ряд проблем. 
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Создавшееся положение не соответствовало государственной полити-
ке, приоритетом которой является забота о человеке. 

В связи с этим требовалось принятие государством комплекса до-
полнительных и более действенных мер, итогом которых стала разра-
ботка Государственной программы возрождения и развития села на 
2005-2010 годы (далее - Программа), утвержденной Указом Президен-
та Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150. Основными целями 
ее явились возрождение и развитие села на основе укрепления аграр-
ной экономики, повышения доходов сельского населения, уровня со-
циально-бытового и инженерного обустройства сельских населенных 
пунктов, сохранения и оздоровления экологии в них и рационального 
использования государственных и иных инвестиций. 

Система мероприятий, предусмотренная Программой, представляет 
собой комплекс взаимоувязанных мер и механизмов, направленных на 
улучшение социально-экономической ситуации на селе и повышение 
жизненного уровня сельского населения. Мероприятия имеют финан-
совое, материально-техническое, научное и кадровое обеспечение. 

Главные цели развития социальной сферы села – формирование не-
обходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ 
для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.  

Приоритетными направлениями в этой сфере являются: 
-  совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунк-

тов; 
-  развитие жилищного строительства и коммунального обустрой-

ства сельской местности; 
-  модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного 

сообщения в сельской местности; 
-  повышение качества образования в сельской местности; 
-  улучшение медицинского обслуживания сельского населения; 
-  развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местно-

сти, сохранение и развитие традиционной культуры регионов; 
-  развитие физической культуры, спорта и туризма на селе; 
-  улучшение бытового и торгового обслуживания сельского насе-

ления [2]. 
Судя по поставленным задачам, белорусское село должно букваль-

но заново родиться и стать этаким оазисом во всех аспектах. Провод-
никами социальных стандартов, своеобразными «локомотивами» про-
изводственной и социальной жизни на селе были определены агрого-
родки. На их основе предполагалось устойчивое социально–
экономическое развитие сельских территорий, направленное на фор-
мирование необходимых условий для жизни населения. 

«Продовольственный бум на мировых рынках должен простимули-
ровать белорусское производство, - отмечал Александр Лукашенко во 
время рабочей поездки в Гродненскую область. А серьезную отдачу - и 
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это уже доказала жизнь - приносят только крупнотоварные производ-
ства». «Соответственно, - продолжил Президент, - необходимо укруп-
нять существующие хозяйства. И это также подтверждает наука. А 
если будет меньше хозяйств, то нужно ли нам столько агрогородков?» 
Так Государственная программа возрождения и развития села в Бела-
руси  корректировалась с учетом требований времени и накопленного 
в ходе ее реализации опыта. 

Задумка хорошая: возродить белорусскую деревню, приблизить 
бытовую жизнь сельчан к городской, различными социально-
культурными благами удержать молодежь на селе. На реализацию 
этой программы были направлены колоссальные средства республи-
канского и местных бюджетов, добровольно-обязательные средства 
субъектов хозяйствования. Но не во всех регионах, районах правильно 
поняли поставленную задачу. Лишь талантливые дальновидные руко-
водители по-хозяйски распорядились выделенными средствами. Были 
учтены и личные интересы сельчан, и общественные. И уже сейчас эти 
хозяйства не испытывают недостатка в кадрах, потому что есть работа, 
достойная заработная плата, благоустроенное жилье.  

В 2010 году завершилась выполнение Программы возрождения и 
развития села. «Какой результат этой работы? ...зримого того эффекта, 
о котором мы мечтали…. вот такой вот реальной и высокой результа-
тивности мы не можем видеть….. Потому что еще слишком мало вре-
мени прошло», - отметил Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко в своем Послании белорусскому народу и Националь-
ному собранию. Но все равно основные направления программы будут 
выполнены, и это станет фундаментом, «на котором мы будем нара-
щивать, разворачивать и инвестиции, и финансирование сельскохозяй-
ственного производства, и поддержку наших людей, работающих и 
живущих на селе» [1].  

Выступая на VI съезде Федерации профсоюзов Беларуси 
16 сентября 2010 г. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, 
что в Беларуси будет продолжена программа возрождения села с уче-
том современных требований. "Программа возрождения и развития 
села будет продолжена, но будет кардинально пересмотрена", – под-
черкнул Александр Лукашенко. По его словам, в области сельского 
хозяйства мы четко определились, что и где будем производить. Облик 
белорусского села становится иным - и это видно не только по новым 
улицам, жилым домам и дворцам культуры, но и по настроению самих 
сельчан, которые верят в свое будущее и готовы ради него работать. И 
это самый главный итог перемен! 
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Больше полстолетия  современная  цивилизация под воздействием 
множества уникальных, незнакомых для предыдущих эпох факторов 
входит в эпоху глобализации. При этом глобализация, как бы кто ни 
относился к ней самой, ее методам и целям, став реальностью, незави-
симо от того, осознали мы это или еще нет, означает изменение всей 
парадигмы жизни – и человечества в целом, и каждого отдельного че-
ловека. 

Современная глобализация представляет собой тенденцию к сбли-
жению, взаимопроникновению различных культур и цивилизаций, 
формированию новой человеческой общности в планетарном масшта-
бе с ее особыми законами, движущими силами и механизмами регули-
рования. Она пока еще находится на первоначальном этапе своего 
формирования, но ее существенные последствия для человека и чело-
вечества уже столь радикальны, масштабны и, в определенном отно-
шении, неожиданны.  

Каковы перспективы человечества в целом и особенно каждого от-
дельного человека в глобализирующемся мире? Этот вопрос поставлен 
нами не случайно, ибо «главным философским вопросом при обсуж-
дении феномена современной глобализации, чтобы видеть процесс 
глобализации и в его целом и в его перспективе, является вопрос о 
человеке, о предназначении человека на Земле, о самом смысле и идее 
человека» [3, c.112].  

Попытаемся ответить на этот вопрос. Чтобы оценить последствия 
проявлений современной глобализации, необходимо считаться с тем, 
что она состоит из двух составляющих: из ее естественной части, 
которая продолжает естественный процесс взаимопроникновения 
различных социокультурных достижений, и ее искусственной 
составляющей, связанной с попыткой ведущих развитых стран мира 
получить с помощью глобализации доминирующее положение в мире. 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C21100669#Заг_Утв_1
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Современная глобализация – явление объективное, этого никто не 
отрицает. Более того, как отмечают ее защитники, она принесла с 
собой немало положительного в разные сферы  жизни человека и 
общества:  

– экономическая глобализация, способствуя углублению 
международного разделения труда, обеспечила его более высокую 
производительность и явилась причиной снижения себестоимости 
производимой продукции. Также она способствует повышению уровня 
жизни у той части населения, которая оказалась включенной в 
процессы глобализации, и очевиднее всего это выражается в 
преодолении нищеты на «бедном Юге». Так, по подсчетам ООН, 
«количество людей, живущих в «абсолютной бедности», сократилось 
за последние 20 лет с 1,5 до 1,1 миллиарда человек исключительно за 
счет экономических успехов восточно-азиатских стран, которые, в 
свою очередь, есть следствие открытости их экономик». [Цит. по 1, 
с. 13]; 

– особенно оптимистичны защитники глобализации в отношении 
решения глобальных экологических проблем в развивающихся 
странах, в которых, как известно, ее проявления приобретают сегодня 
наиболее острые формы. Они утверждают, что  филиалы в 
развивающихся странах открывают крупные компании, использующие 
в своей деятельности новейшие технические разработки, в силу чего 
загрязнение окружающей среды будет ниже, чем при экспансии 
местных компаний; 

– также убедительно защитники современной глобализации 
обосновывают ее позитивные последствия  в политической сфере. По 
их мнению, следствием хозяйственного прогресса и экономической 
открытости стран оказывается развитие у них демократических 
процессов и упрочение законности; 

– не менее убедительно защитники современной глобализации 
обосновывают ее позитивные последствия в культуре. По их мнению 
она объединяет культуры, нации, дает им возможность 
ассимилироваться, обогащать друг друга и тем самым дает человеку 
реальные шансы свободного выбора в культурном самовыражении, 
самоидентификации. Так, французский историк, социолог М.де Серто 
считает, что «в культурной глобализации стратегия, система и язык 
задаются господствующим экономическим порядком и властью, тогда 
как тактика, речь, хитрости и уловки создаются и применяются 
пользователями и потребителями культуры» [Цит. по 4, с. 785]. 

Положительные оценки последствий глобализации в разных сферах 
общественной жизни можно продолжать. Но, как справедливо 
отмечают многие исследователи, эйфория, порожденная 
глобализацией, мало-помалу сходит на нет. Ее место занимает  более 
взвешенное, реалистическое понимание того, что глобализация как 
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всякий глубинный процесс, происходящий в общественном организме, 
чревата не только позитивными, но и негативными результатами. 
Мало того, при определенных обстоятельствах отрицательные 
последствия изменений могут оказаться более заметными, чем 
положительные.  

А ход событий конца прошлого и начала нынешнего столетия сви-
детельствует, что во многих странах, находящихся на различных сту-
пенях экономического и политического развития, накапливается об-
щественное недовольство, вызванное глобализацией. Причину таких 
ее последствий большинство авторов видят в том, что импульсы гло-
бализации задают страны «золотого миллиарда» (особенно США, они 
являются ее главными «архитекторами»). Парадоксальность же раз-
вертывания современной глобализации они видят в том, что ее основ-
ные «архитекторы», превратив мир в единый организм, этот же мир 
поделили на два важнейших, прямо противоположных полюса. На од-
ном полюсе находится «богатый Север», а на втором – преимущест-
венно остальная 5/6 часть человечества. Особо подчеркнем, что эко-
номические, финансовые, технологические, информационные возмож-
ности стран «богатого Севера» входят в кардиальное противоречие с 
возможностями остальных 5/6 человечества решать накопленные со-
циальные, экономические и другие проблемы. Не случайно, поэтому 
девиз антиглобалистов: «Иной мир возможен». А главное требование – 
радикальное перераспределение мирового богатства как рычага «вы-
равнивания» уровней развития самых богатых и самых бедных стран. 
И веские основания для выдвижения такой идеи есть. Так, в «Манифе-
сте устойчивого развития», представленном в 2002 г. в Порту-Алегри 
группой исследователей, политиков и бизнесменов, отмечается, что 
«15 % населения земного шара (жители «богатого» Севера) потребля-
ют 80% его ресурсов. На «бедном» Юге 850 млн. человек (в том числе 
200 млн. детей до 5 лет) страдают от недоедания, на Севере –800 млн. 
мучаются от ожирения» [Цит. по 2, с.55]. 

В заключение отметим, что современную глобализацию, которая 
отличается пока неопределенностью перспектив, нельзя отменить, но 
ее можно корректировать, изменяя соответствующим образом полити-
ку тех государств, которые стоят в авангарде глобализации и предла-
гают варианты ее развития. Если же нынешняя  глобализация будет и 
дальше проводиться тем же образом, каким она велась ранее, она не 
только не сможет способствовать развитию мировой истории в ее че-
ловеческом измерении, но будет и впредь порождать свои проблемы и 
сама окончательно превратится в глобальную проблему человече-
ства. 
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Процесс формирования гражданского общества в Республике Бела-
русь идет одновременно со строительством правового государства; 
действуют институты и организации гражданского общества; развива-
ется гражданское самоуправление. Большой сегмент социальных ин-
тересов удовлетворяется на основе действия молодежных обществен-
ных организаций. Молодежные организации играют важную роль в 
строительстве гражданского общества. Они практически охватывают 
все аспекты жизни населения. Молодежные организации являются 
источником расширения демократии в нашей стране. Работая в поли-
тических партиях и общественных объединениях, молодежь учится 
цивилизованно отстаивать свою точку зрения, делать это спокойно, 
красиво, убедительно. Молодежные организации являются школой 
приобретения трудовых навыков, а также источником формирования 
духовных ценностей, эстетических чувств и нравственных качеств.  

В Беларуси осуществляют деятельность 13 международных моло-
дежных общественных объединений и 1 международный молодежный 
союз общественных объединений; 62 республиканских молодежных 
общественных объединения и 2 молодежных союза общественных 
объединений. 

Руководящие органы большинства международных и республикан-
ских организаций находится в городе Минске. На периферии между-
народные и республиканские молодежные общественные объединения 
создаются реже. Выделяется Витебский регион, где молодежная ак-
тивность несколько выше, чем в остальных. В настоящее время основ-
ные руководящие органы 2 международных и 4 республиканских ор-
ганизаций находятся в г. Витебске, 1 республиканской в г. Полоцке, 
что связано со значительной долей молодежи в данных городах. 

Самое крупное молодежное объединение страны – общественное 
объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» 
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(ОО «БРСМ»). Решение о создании Белорусского республиканского 
союза молодёжи приняли делегаты объединительного съезда 
ОО «БПСМ» и ОО «БСМ» 6 сентября 2002 года. 

Белорусский республиканский союз молодёжи является правопре-
емником комсомола Беларуси, Союза молодёжи, Белорусского патрио-
тического союза молодежи и Белорусского союза молодёжи. 

Сегодня молодёжный союз объединяет в своих рядах более 
480 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года, что составляет 
19% от числа молодёжи, проживающей в республике.   

Объединение строит свою работу исходя из основных направлений 
программы «Молодёжь Беларуси» и, соответственно, ставит перед 
собой такие важные для государства и общества цели, как: пропаганда 
здорового образа жизни среди молодёжи, приобщение молодых людей 
к занятиям физической культурой и спортом; содействие в проведении 
государственной молодёжной политики в области занятости и проф-
ориентации; профилактика негативных явлений в молодёжной среде; 
воспитание у молодёжи патриотизма, как важнейшей духовной и со-
циальной ценности; содействие разработке в установленном порядке 
юридических и социально-экономических гарантий прав молодёжи, 
уравнивающих ее возможности с другими социальными группами.  

Сегодня БРСМ занял прочные позиции во всех регионах Беларуси. 
В учебных заведениях созданы и действуют его первичные организа-
ции. Большую роль в обеспечении летней занятости молодежи играют 
студенческие отряды. Студенческий отряд – это добровольное объеди-
нение лиц, обучающихся в учреждениях образования, других катего-
рий молодежи, изъявивших желание в свободное от учебы и основной 
работы время участвовать в творческой, производственной, социально 
значимой деятельности гражданского общества. 

Студенческие отряды создаются для содействия процессам трудо-
вой и социальной адаптации, приобретения молодыми людьми навы-
ков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, реа-
лизации социальных и трудовых инициатив студенчества, личностного 
развития молодежи, формирования патриотизма, гражданственности у 
молодежи. Государство занимается организацией их деятельности. 
Так, по одному из указов Президента РБ реконструкция части Авгу-
стовского канала была объявлена молодежной стройкой. 

Молодежные организации играют важную роль в формировании 
гражданского общества. Они объединяют молодёжь всей страны, по-
вышают её культурный уровень развития, порою формируют нравст-
венные ценности и базовые основы личности. Молодежные организа-
ции формируют у молодёжи возможности и способности обеспечить 
развитие и процветание белорусского государства и общества в исто-
рически обозримом будущем. Поэтому следует оказывать материаль-
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ную и моральную поддержку подобным организациям, так как они 
являются неотъемлемым звеном в построении гражданского общества.  
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Алкоголизм – это болезненное пристрастие к алкоголю, развиваю-

щееся вследствие привычного его употребления и ведущее к утрате 
человеком социально ценных духовных и физических качеств. Борьба 
с алкоголизмом в нашей стране и в мире приобретает все более актив-
ные формы. Это связано с тем, что данное заболевание наносит вред 
не только здоровью пьющего человека. Алкоголизм – это комплексная 
проблема, включающая социальный, экономический, воспитательный, 
правовой, психологический аспекты. 

Особую тревогу вызывает проблема семейного алкоголизма. Самое 
печальное, что пьянство родителей негативно сказывается, прежде 
всего, на детях. Они страдают физически, эмоционально, духовно, их 
внутренние отрицательные переживания накладывают отпечаток на 
всю дальнейшую жизнь ребенка. В этой ситуации они пытаются как-то 
выжить, сохранить себя, надеясь на более счастливую жизнь в буду-
щем: у меня-то все будет по-другому, не так, как у них... Но чаще все-
го им приходится всю жизнь бороться с фантомами из своего "алко-
гольного" прошлого, и не всегда эта борьба заканчивается благопо-
лучно.  

Очень часто мы употребляем такие фразы, как "благополучная се-
мья" и "неблагополучная семья". С понятием "неблагополучная семья" 
все более или менее понятно. Как правило, это семья, в которой роди-
тели пьют, не заботятся о детях, ссорятся, дерутся и т. д. А что такое 
"благополучная семья"? Обычно мы говорим так по отношению к пол-
ным семьям, в которых родители работают, не пьют, дети у них ухо-
жены, накормлены, прилично и аккуратно одеты, учатся в школе и 
матом не ругаются. Все правильно. Но это только внешняя картинка, и 
внешне благополучная, правильная семья может на самом деле тако-
вой не быть. Благополучная, здоровая семья – это семья, в которой 



190 

 

удовлетворяются все насущные физические, психологические и ду-
ховные потребности каждого ее члена, для развития более близких и 
глубоких взаимоотношений между ними и внутреннего, личностного 
развития каждого ее члена в отдельности. Что подразумевается под 
словами "физические, психологические и духовные потребности"? К 
физическим потребностям относятся потребности в еде, одежде, тепле 
и т. д. Психологические потребности – это потребности в любви, в за-
щите, значимости или ценности, во внутреннем развитии, самореали-
зации. Духовные же – это потребность в Божьей любви, в поддержке 
близких людей.  

В алкогольной семье как семье нездоровой выше перечисленные 
потребности не удовлетворяются: члены семьи не уделяют внимания 
друг другу, в особенности родители – детям; вся жизнь семьи характе-
ризуется непостоянством и непредсказуемостью, а отношения – деспо-
тичностью, жесткостью и равнодушием. В чем же специфика алко-
гольной семьи? Чем она отличается от других семей?  

В отличие от здоровой семьи, где должное внимание уделяется ка-
ждому члену семьи, в алкогольной семье единственным объектом 
внимания становится алкоголик. Поскольку его поведение непредска-
зуемо, то все мысли семьи автоматически сосредотачиваются на нем. 
Семья постоянно начеку и пытается всеми силами контролировать 
ситуацию, чтобы она не сделалась еще хуже. В алкогольной семье 
жизнь неупорядочена, непредсказуема. И из-за этой непредсказуемо-
сти, отсутствия внимания и заботы, а также постоянных и разумных 
требований дети, как правило, не знают, что нормально, а что нет. Они 
не знают, какие их чувства приемлемы, а какие нет, и в результате те-
ряют "твердость психологической почвы под ногами".  

Одним из основных качеств алкогольной семьи является отрицание 
реальности: "Наш папа (мама, бабушка, дедушка и т. д.) не алкоголик. 
Ну, подумаешь, чуть-чуть выпивает". Из-за этого несоответствия меж-
ду тем, что происходит в доме, и тем, что ему говорят, ребенок начи-
нает не доверять тому, что он видит, слышит и чувствует. Из-за отри-
цания и нежелания признать реальность, а также все возрастающего 
стыда и замешательства члены семьи воздвигают стену молчания и 
эмоциональной холодности. Никто обычно не интересуется, как дела у 
ребенка в школе, как у него прошел день. Ребенок чувствует себя оди-
ноким, ничего не значащим и никому не нужным. Также помимо внут-
ренней изоляции присутствует внешняя отдаленность от всего осталь-
ного мира. Так как пьянство осуждается в обществе, то члены семьи, 
стараются не приглашать к себе друзей, не делиться своими пробле-
мами. Они это делают и из-за боязни непредвиденных обстоятельств, 
создаваемых алкоголиком. От этого детям трудно устанавливать и 
поддерживать близкие отношения с другими людьми. И если они с 
кем-то долго дружат, то обычно это тоже дети алкоголиков. 
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Вся система отношений в алкогольной семье организована таким 
образом, что все "непьющие" члены семьи считают себя виноватыми 
за то, что в ней происходит. Ребенок, как и все остальные, начинает 
верить в то, что именно из-за него папа или мама пьет. Он был недос-
таточно хорошим, он совершал много ошибок. В конце концов, он за-
служивает все то, что с ним случается. 

Семейная жизнь алкоголика - это всегда история несчастья не-
скольких людей. Жертвы алкоголизма не являются жертвами едино-
временными. Поэтому с полным основанием можно говорить о том, 
что алкоголизм является специфической хронической формой заболе-
вания социального организма, которым является семья. 
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Политика играет важную роль в общественных отношениях она 
тесно связана с различными сферами жизни: общества, экономикой, 
идеологией, культурой, социологией, а также религией. 

Связь религии и политики существует на протяжении всей истории 
человечества. Политика и религия взаимно влияют друг на друга. 

Ещё в Древнем мире языческая религия способствовала укрепле-
нию позиций правителей, подтверждала легитимность их власти. На-
пример, «божественное происхождение» китайских императоров, при-
знание их «отцом и матерью» всего китайского народа помогали укре-
плять позиции руководителей Поднебесной. Жителям Египта вменя-
лось в обязанность заботиться о фараоне, сыне бога солнца Ра, ибо в 
противном случае боги могли покарать египтян и навлечь страшные 
бедствия. 

Следует отметить, что в Средние века христианство и римско-
католическая церковь сильно воздействовали на развитие политиче-
ской мысли. Произведения таких западноевропейских богословов, как 
Фомы Аквинского и Августина Аврелия позволяют нам оценить то, 
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как религиозные учения оказывали давление на социально-
политическую сторону мировоззрения. 

В ходе истории правители различных государств использовали ре-
лигию как силу, объединяющую народы, укрепляющую власть и спо-
собствующую созданию дружеских отношений между державами. 
Примером может явиться принятие христианства на Руси, позволив-
шее укрепить связи с Византией. 

На протяжении веков можно проследить как подчинение религии 
светской власти, так и, наоборот, то, как светская власть использовала 
религию и направляла её для достижения своих нужд и удовлетворе-
ния интересов. 

Можно привести примеры, когда политические партии использова-
ли религию для достижения своих целей. При тоталитарном режиме в 
фашистской Германии вначале оказывалась поддержка христианству. 
Благосклонное отношение верхушки Третьего рейха преследовало 
своей целью привлечь на свою сторону средний класс, крупную бур-
жуазию и чиновников. Объявляя христианство основой жизни общест-
ва, фашисты на начальной стадии стремились к тому, чтобы умень-
шить внимание людей к таким чертам нацистской идеологии, как ра-
сизм, завоевание жизненного пространства. На самом деле, Гитлер 
симпатизировал античности и ненавидел христианство, считал необ-
ходимым вначале дождаться завершения войны на Восточном фронте, 
а затем расправиться с христианством [1]. 

Вера, являясь одним из ключевых понятий религии, играет важную 
роль, т.к. она поддерживает нравственность, сохраняет единство обще-
ства. 

Однако следует отметить, что противоречия, приводящие к поли-
тическим конфликтам, могут возникать и на религиозной почве, пред-
ставляющей собой конфликт ценностей. 

К сожалению, в настоящее время религия также используется в по-
литических целях различными экстремистскими  и террористическими 
организациями.  

Различные ценности христианского демократического Запада и 
иммигрантов, исповедующих ислам, стремящихся сохранить собст-
венную идентичность и не желающих интегрироваться, приводят к 
конфликтным ситуациям во Франции, Великобритании и других стра-
нах. 

Избежать конфликта можно только путем межконфессионального 
диалога [2]. 

Религия может выступать как основа для создания политических 
партий и движений, государств, способствовать интеграции стран ми-
ра и участвовать в формировании идеологий. Например, такой идеоло-
гией можно назвать исламизм или политический ислам. Данная идео-
логия рассматривает ислам не только как религию, но и как политиче-
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скую систему, выступает за объединение мусульман, создание ислам-
ского государства и введение шариата – совокупности правовых, мо-
рально-этических и религиозных норм ислама. 

Таким образом, можно придти к выводу, что в некоторых государ-
ствах религия может формировать внешнюю и внутреннюю политику, 
а также оказывать косвенное влияние на политическую жизнь государ-
ства через морально-этические нормы и правовые устои. Политики 
могут использовать религию для достижения своих целей. И для поли-
тики, и для религии характерно воздействие на общество и протекаю-
щие в нем процессы. Взаимосвязь политики и религии существовала 
всегда и не является характерной чертой только XXI века.  
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В последние десятилетия для большинства европейских государств 

характерна депопуляция. Демографическая ситуация в этих странах 
характеризуется низкими показателями рождаемости и высокими тем-
пами старения населения. Наряду с общими, глобальными закономер-
ностями демографического развития характерными для большинства 
стран, существуют региональные, характерные для группы стран, а так 
же индивидуальные особенности характерные для одной страны, свя-
занные с особенностями ее социально-экономического, политического 
и культурного развития.  

Современная модель демографического развития Республики Бела-
русь сложилась не в последние годы – это результат ее развития на 
протяжении столетия. Беларусь практически уже с конца 70-х годов, а 
городские поселения – с конца 60-х, не воспроизводит своего населе-
ния, и ситуация постоянно ухудшалась. Исключение составила сере-
дина 80-х годов, когда кратковременно отмечался некоторый рост ко-
эффициентов воспроизводства населения во всех республиках, связан-
ный с реализацией ряда мер демографической политики. Кризисные 
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явления в социально-экономическом и экологическом развитии рес-
публики в конце 80-х – начале 90-х годов только прибли-зили наступ-
ление депопуляции, тенденции которой продолжают сохраняться до 
настоящего времени.  

На 1 сентября 2011 года численность населения  Республики Бела-
русь составила 9 468 тыс. человек и по сравнению с началом текущего 
года сократилась на 13,2 тыс. человек. Сокращение численности насе-
ления обусловлено превышением на 20 010 человек числа умерших 
над числом родившихся при положительном миграционном приросте 
6 817 человек [2]. 

Так, за январь – август 2011 года в республике родилось 
71 276 детей, что на 469 человек меньше, чем за соответствующий пе-
риод 2010 года, умерло – 91 286 человек, или меньше на 238 человек. 
Естественная убыль населения составила 20 010 человек. Сокращение 
естественной убыли населения наблюдалось во всех регионах респуб-
лики. Наибольшее ее снижение отмечалось в Витебской, Минской и 
Могилевской областях. В то время как в г. Минске произошло увели-
чение численности населения как за счет естественного, так и мигра-
ционного приростов [2].  

В Горецком районе в январе – июне 2011 года родилось 217 детей, 
что на 2,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2010 г. В городе 
родилось 146 детей (67%), в сельской местности – 71 (33%). За 
указанный период умерло 350 человек, из них – 155 (44%) в городе и 
195 (56%) в сельской местностн. По сравненню с первым полугодием 
2010 года число умерших сократилось на 1,4%, из них в городе – на 
8,8%, в сельской местноести – возросло на 5,4% [1].  

Для Республики Беларуси, как и для большинства европейских го-
сударств, характерно господство нуклеарной семьи с 1–2 детьми или 
без детей в возрасте до 18 лет. Такие семьи составляют абсолютное 
большинство. В настоящее время в стране проживает 1 млн. 357 тыс. 
800 семей, в которых воспитываются дети, но среди них 62% семей 
имеют только одного ребенка, 32% – двоих детей, и лишь 6% – троих и 
более детей. И это в то время, когда, по данным международной орга-
низации Save the Children («Спасём детей»), Беларусь занимает 33-е 
место среди 160 государств мира в рейтинге стран, благоприятных для 
материнства, и 1-е место – среди стран СНГ.  

При этом в стране отмечается средний уровень разводимости и 
средний уровень распространенности не формальных браков, но высо-
кие темпы их роста. В динамике разводимости населения республики 
отмечаются разнонаправленные тенденции. В 1990 г. на 1000 человек 
приходилось 3,4 развода, в 1995 г. – 4,1, 2010 г. – 3,6. Наиболее интен-
сивно разводимость росла в возрастах 20 –24 года. 

За январь–август 2011 года по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года количество зарегистрированных браков увели-
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чилось на 7,6%, количество разводов – на 8%. За январь-август 
2011 года на 1 000 регистрируемых браков приходилось 460 разводов, 
за аналогичный период 2010 года – 459 [2].  

Общереспубликанская тенденция присуща и Горецкому району 
Могилевской области. За первое полугодие 2011 года здесь был 
зарегистрирован 201 брак и 93 развода. Число зарегистрированных 
браков по сравненню с январем-июнем 2010 года возросло на 
25,6%, разводов – на 43,1%, при этом в 2011 году на 100 браков 
приходилось 46 разводов, в 2010 году – 41 [1]. 

В республике наблюдается положительное сальдо внешней мигра-
ции, что характерно для развитых стран мира. Хотя величина этого 
сальдо миграции не велика, тем не менее, это единственная страна на 
постсоветском пространстве, которая все годы после провозглашения 
суверенитета в 1991 году имела положительное сальдо внешней ми-
грации со всеми без исключения странами СНГ и Балтии. За январь–
август 2011 года в республику прибыло 11 203 человека и выбыло 
4 386, миграционный прирост составил 6 817 человек[3]. В т.ч. в Го-
рецкий район прибыло 304 человека, выбыло – 575 (т.е. наблюдается 
отрицательный миграционный прирост населення по внешней 
миграции (– 271 человек)) [1].  

В целом в республике отмечаются высокие темпы урбанизации и 
концентрации городского населения в столице. По данным переписи 
1959 года в городах проживало всего 30,8% населения, по переписи 
1979 года, уже более половины населения 54,8% жило в городах, а по 
переписи 1999 года – 69,3%, в настоящее время – свыше 74% всего 
населения страны. Одновременно с ростом городского населения 
страны продолжился процесс концентрации жителей в крупных горо-
дах. Если в 1999 году в городах с населением свыше 100 тыс. человек 
проживали 65,3% горожан, то в 2009 году – 67,2%. В городе Минске 
сосредоточено19,3% населения. Практически каждый пятый житель 
республики – Минчанин [3].  

В среднесрочной перспективе (до 2015 г.) стратегической целью 
государственной демографической политики Беларуси является стаби-
лизация численности населения на уровне 9,7 млн. чел. При этом про-
гнозируется рост численности городского населения, в то время как 
сельское будет сокращаться вследствие его депопуляции и оттока в 
города. 

Основными задачами политики народонаселения на этом этапе яв-
ляются: увеличение рождаемости до уровня, обеспечивающего про-
стое воспроизводство населения; улучшение здоровья, уменьшение 
смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; ук-
репление брачно-семейных отношений и улучшение условий жизне-
деятельности семьи; оптимизация миграционных процессов. 

В качестве приоритетных направлений предусматриваются: 

http://telegraf.by/tag/8910
http://telegraf.by/tag/8910
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 снижение смертности, прежде всего граждан в трудоспособном 
возрасте;  

 укрепление репродуктивного здоровья взрослого населения, де-
тей и подростков;  

 создание условий для формирования здорового образа жизни;  
 стимулирование рождаемости и формирование ориентации насе-

ления на расширенное демографическое воспроизводство;  
 укрепление социального института семьи, возрождение и сохра-

нение духовно-нравственных традиций семейных отношений. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1 .  Купр иян ова ,  И.Сколько нас? / И. Куприянова // Горацкі веснік. 2011. 
10 жніўня. – 6 с. 

2. О демографической ситуации за январь-август 2011 г. Пресс-релиз Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь / belstat.gov.by. 

3 .  П р и в а л о в а, Н.Н. Демографическая ситуация в Республике Беларусь / 
Н.Н. Привалова. Этно-демографические процессы в Казахстане и сопредельных терри-
ториях: Сб. науч. тр. X Межд.научно-практ. конф. 15-16 мая 2009 г., г. Усть-
Каменогорск. - Усть-Каменогорск: Либриус, 2009. – С. 299-306. 

 
 
УДК 316.477:374.3 
Куцаев И.И. − студент 
ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ. 
Научный руководитель − Буйденков А.А. − ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

В наиболее общей трактовке "потребность − это состояние взаимо-
действия субъекта (личности, социальной группы, общества в целом) с 
субъективными условиями его существования, которое он испытывает 
при нужде в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятель-
ности, которое выступает и в качестве источника, и побудителя актив-
ности" [5, 271]. 

Различают потребности биологические (материальные) и духовные, 
потребности субъектов (личностей) и социальных групп. И те и другие 
как степень, возможность их удовлетворения, в первую очередь, зави-
сят от уровня развития конкретного общества. 

Между социальными и биологическими можно еще выделить про-
межуточные потребности − социально-биологические. К ним можно 
отнести, например, потребность в лидерстве, лидерских функциях, а 
также потребность в обеспечении собственной безопасности, в груп-
повой принадлежности, организации коллективной жизни и др. 
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Удовлетворение потребностей возможно только в процессе тесной 
взаимосвязи человека (субъекта) с внешней средой в результате опре-
деленной его деятельности. 

Потребности динамичны; они изменяются, усложняются. Их разви-
тие базируется на ранее удовлетворенных потребностях, а новые появ-
ляются и удовлетворяются в процессе включения человека в более 
сложные сферы деятельности. Потребности выстраиваются в логичной 
иерархической последовательности и взаимосвязи определенным об-
разом. 

Вне зависимости от того, в каком обществе живут молодые люди, 
они имеют некие общие, базовые потребности. Жизненные планы мо-
лодого человека обусловлены отражением в его сознании конкретного 
общественного бытия на основании приобретенного жизненного опы-
та. Понять сущность и особенности жизненных планов молодежи 
можно лишь учитывая конкретно-исторические условия, в которых 
находится человек, не отрицая при этом, не отбрасывая наличия опре-
деленных родовых признаков, влияния прошлого опыта. Социальное 
положение, в свою очередь, решающим образом обусловливает образ 
жизни человека, его поведение, действия и поступки. Следовательно, 
жизненные планы молодежи определяют ее поведенческие ориента-
ции. 

Интересную попытку составить структуру жизненных планов мо-
лодежи на основе событий, которые юноши и девушки признают для 
себя наиболее важными, еще в 1988 г. предпринял известный украин-
ский ученый, социолог и демограф Е. И. Головаха по результатам оп-
роса 120 учащихся 8-10-х классов общеобразовательных школ. 
Школьники, как и предполагалось, в основном называли важнейшими 
в своей жизни такие события своего жизненного определения, как по-
лучение образования, овладение профессией, создание семьи [3, 61-
62]. 

Приведенные данные о жизненных ценностях и жизненных планах 
молодых людей за последние десятилетия не только практически не 
изменились, но еще больше актуализировались. Так, по данным иссле-
дований, проведенных белорусскими и российскими учеными в 1999-
2006 гг., на первое место среди жизненных ценностей молодые люди 
ставят семью и своих родственников (85% опрошенных). Высокий 
рейтинг среди других жизненных ценностей имеет работа. Это отме-
тили также 85% из числа опрошенных. При этом 76% указали на по-
требность не просто в работе, а именно в работе гарантированной и 
интересной, такой, на которой можно чего-то реально достичь. На 
третье место в рейтинге ценностей молодежь в последние годы чаще 
всего выводит общение [1, 2, 4]. 

Если специально вести речь о политике как ценности молодежи, то 
уместно указать на то обстоятельство, что молодежь в этом плане 
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весьма прагматична, политика рассматривается ею в первую очередь 
как средство завоевания авторитета, лидерства. Это одна из наиболее 
эгоцентричных ориентаций молодых людей. Современная молодежь 
считает также, что судьбу человека в целом определяет он сам, а не 
некие внешние обстоятельства. 

Среди многих ценностей, посредством которых вырабатываются 
соответствующие жизненные ориентации молодежи, непреходящее 
значение имеют национальные. 

Сами по себе национальные ценности и ориентации − не что иное, 
как составная часть всего комплекса социальных ценностей. Такие 
ценности отражают особенности, содержание жизни нации, определя-
ют ее потребности и интересы. 

Национальные ценности имеют как экономическое, культурологи-
ческое, так и социальное содержание. Сами по себе молодые люди 
объективно являются носителями национальных ценностей, не просто 
автоматически наследуя их от старших, предыдущих поколений. Язык, 
культура, образ мышления, поведение передаются от старших поколе-
ний, но ими все же надо овладеть, осознать их сущностью особенно-
сти. К тому же национальные ценности и ориентации не остаются по-
жизненными, они развиваются с развитием самого государства, обще-
ства. 

Показательно, что национальные ценности являются своеобразным 
интегратором национального самосознания. Они определяют отноше-
ние человека к прошлому своей нации и своего народа, его настояще-
му и будущему, влияют на формирование других ценностей, коорди-
нируют и направляют действия, поступки, всю жизнедеятельность че-
ловека. 

Преемственность поколений как обязательная предпосылка и усло-
вие социального прогресса во многом обусловлена передачей и усвое-
нием молодежью национальных ценностей. 

Но здесь есть и серьезные проблемы, поскольку у молодежи нет 
еще того жизненного и социального опыта, которым обладает старшее 
поколение. К тому же она включается в жизнь посредством уже 
имеющихся в обществе институтов и структур, которые далеко не все-
гда отвечают ее собственным интересам и потребностям. 
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Общение является неизменной составляющей социальной жизни 

человека, но при этом не всегда поддающейся сознательному контро-
лю. Причиной психологического барьера могут служить социально-
культурные, политические, религиозные и профессиональные разли-
чия между партнёрами по общению, которые приводят к различной 
интерпретации тех или иных понятий, употребляемых в процессе ком-
муникации. В качестве барьера может выступать и само восприятие 
партнёра по общению как лица определённой профессии, определён-
ной национальности, пола и возраста. Огромное значение для возник-
новения барьера играет авторитетность человека при общении. Чем 
выше авторитет, тем меньше преград на пути усвоения предлагаемой 
информации. Психологические барьеры в общении возникают неза-
метно и субъективно, нередко они не ощущаются самим человеком, но 
незамедлительно воспринимаются окружающими. Человек перестает 
ощущать неверность своего поведения, и уверен, что общается нор-
мально.  

Первое впечатление считается одним из барьеров, который может 
способствовать ошибочному восприятию партнера по общению. Пер-
вое впечатление, по сути, не всегда бывает первым, так как на форми-
рование образа влияет и зрительная, и слуховая память. Следователь-
но, оно может быть относительно адекватным, соответствовать чертам 
характера, а может быть ошибочным. 

Барьер предвзятости и беспричинной негативной установки вы-
ражается в следующем: внешне беспричинно человек начинает отри-
цательно относиться к тому или иному человеку в результате первого 
впечатления или по каким-то скрытым причинам. Следует установить 
возможные мотивы появления такого отношения и преодолевать их. 

Барьер отрицательной установки, введенной в опыт человека кем-
либо из других людей. Вам сообщили отрицательную информацию о 
ком-то, и складывается негативная установка по отношению к челове-
ку, о котором вам мало что известно, нет опыта личного взаимодейст-



200 

 

вия с ним. Таких негативных установок, привнесенных извне, до ваше-
го личного опыта общения с конкретным человеком надо избегать. К 
новым людям, с которыми предстоит общаться, надо подходить с оп-
тимистической гипотезой. Не нужно ориентироваться в окончательной 
оценке человека только на мнение других. 

Барьер «боязни» контакта с человеком. Бывает, что нам необхо-
димо вступить в непосредственный контакт с человеком, но как-то 
неловко. Что делать? Нужно попытайтесь спокойно, без эмоций про-
анализировать, что сдерживает нас в общении, и мы убедимся, что эти 
эмоциональные наслоения или субъективны, или носят слишком вто-
ростепенный характер. После беседы обязательно нужно проанализи-
ровать успешность разговора и зафиксировать собственное внимание 
на том, что ничего страшного не произошло. Обычно такой барьер 
характерен для людей, испытывающих сложности в общении, имею-
щих в целом низкий уровень общительности. 

Барьер «ожидания непонимания». Мы должны вступить в непо-
средственное взаимодействие с человеком в деловом или личностном 
общении, но нас, в большинстве случаев, волнует вопрос: правильно 
ли меня поймет партнер? Причем здесь нередко исходят из того, что 
партнер обязательно должен понять неверно. Начинаем прогнозиро-
вать последствия этого неверного понимания, предвосхищать непри-
ятные ощущения. Необходимо спокойно и обстоятельно проанализи-
ровать планируемое содержание беседы и по возможности устранить 
из нее те моменты или эмоциональные аспекты, которые могут вы-
звать неадекватное толкование каких-то намерений. 

Барьер «возраста» типичен для обыденного общения. Возникает в 
самых разнообразных сферах человеческого взаимодействия: между 
взрослыми и детьми (взрослый не понимает, чем живет ребенок, что 
является причиной многих конфликтов), между людьми разных поко-
лений. Люди постарше нередко осуждают поведение молодых. Моло-
дые раздражаются, посмеиваются. Возникают осложнения в межлич-
ностных отношениях. Возрастной барьер в общении опасен и в семей-
ных отношениях, и в системе служебного взаимодействия.  

Таким образом, под барьерами общения подразумевают те много-
численные факторы, которые служат причиной конфликтов или спо-
собствуют им. Барьеры общения многогранны, разнообразны и требу-
ют определённого разрешения.  
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Взаимодействие общества и природы существовало не только в да-

леком прошлом, не только на первых порах развития человеческого 
рода, эта взаимосвязь непрерывно воспроизводится на каждом этапе 
общественной истории, в каждый миг его существования. Как природа 
непрерывно и постоянно воздействует на общество, так и общество 
непрерывно и постоянно воздействует на природу. Эта взаимная на-
правленность носит объективный характер, без непрерывной и живой 
взаимосвязи с природой человечество просто не может существовать. 
Постоянная забота общества об этой связи, ее постоянное поддержи-
вание в рамках определенного оптимума является приоритетной зада-
чей общества, человечества. 

Люди могут сознательно ставить себе цели, менять отношения с 
природой, а могут и не ставить. Но независимо от этого люди обеспе-
чивают себе условия существования, преобразуют и совершенствуют 
свою жизнь, тем самым вступая во взаимосвязь с природой [1]. 

Во второй половине XX в. утверждается представление о необхо-
димости коэволюции, т.е. совместной, согласованной эволюции при-
роды и человечества, о целесообразности ограничить бесконтрольное 
и непродуманное использование научно-технической мощи к природе, 
о необходимости сопоставлять цели деятельности с её средствами и 
последствиями.  

В идее коэволюции акцентируется внимание не на борьбу за суще-
ствование и отбор, а на процессы сотрудничества и взаимного обмена 
энергией. В противном случае возможны два варианта: деградация к 
дочеловеческой природе, её низшим состояниям; превращение челове-
ка в простой фактор технического прогресса. 

Современная наука к экологической проблеме подходит системно и 
усматривает комплекс направлений: 

 научно-технический прогресс, позволяющий разрабатывать и 
внедрять наукоёмкие, экономически эффективные и одновременно 
антропоморфные и экологически чистые технологии; 

 перестройка правовых и политических взаимоотношений между 
странами, международное сотрудничество в борьбе за выживание че-
ловека; 

 всеобщее социальное переустройство в направлении роста гума-
низма и демократии; 
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 формирование экологически воспитанного, компетентного и от-
ветственного человека. 

Впервые с концепцией коэволюции природы и общества выступил 
в 1968 г. Н. Тимофеев-Ресовский. Идея коэволюции используется во 
всех работах, исследующих проблему «общество-природа», а также 
при создании кибернетических моделей развития биосферы [2].  

Концепция коэволюции базируется на принципах, согласно кото-
рым человечество, изменяя биосферу в целях приспособления ее к 
своим потребностям, должно изменяться и само с учетом объективных 
требований природы. Разработка идей коэволюции требует четкой 
формулировки системы экологических императивов, способных сни-
зить опасность угрозы уничтожения естественных ландшафтов приро-
ды, ее разнообразных живых организмов, самого человека и всей жиз-
ни на планете. В начале XX в. А. Швейцер сформулировал базовый 
принцип культуры – принцип благоговения перед жизнью, требующий 
нравственного совершенствования как индивидуума, так и общества. 
Развивая его идеи, говорят о новой стадии развития биосферы Земли, 
так называемой этосфере как более высокой по отношению к ноосфе-
ре. Этосфера – это область бытия, основанного на принципах нравст-
венного отношения к природе, ко всему живому [1].  

Цель стратегии устойчивого развития – обеспечить выживание че-
ловечества путем преодоления социально-экологической нестабильно-
сти и конфликтности, достигая сбалансированного социоприродного 
развития. Ее реализация состоит в согласовании задач социально-
экономического развития, сохранения окружающей среды и природ-
ных ресурсов для удовлетворения потребностей современных и буду-
щих поколений. Для этого разработана национальная концепция ус-
тойчивого развития. Так, в Республике Беларусь приоритетным объяв-
лен экологический императив, обеспечивающий переход от принципа 
«реагирования и исправления» к принципу «активной профилактики», 
что призвано способствовать положительной динамике изменения 
важнейших взаимосвязанных индикаторов в триаде «человек-
хозяйство-природа» [2]. 
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Асобнае месца ў мастацкай культуры Паазер я належыць Ігнату 
Цярэнцьевічу Буйніцкаму, ураджэнцу фальварка Палевачы 
Глыбоцкага раёна. Трэба ўзгадаць, што беларускі нацыянальны 
прафесійны тэатр – родам з Віцебшчыны. У вёсках Палевачы і 
Празарокі менавіта каморнік І.Ц. Буйніцкі на пачатку мінулага 
стагоддзя ладзіў вечарынкі самадзейных танцораў, спевакоў, музыкаў, 
ставіў драматычныя сцэнкі з народнага жыцця. А ў 1907 г. з лёгкай 
рукі гэтага чалавека склаўся ўстойлівы аматарскі тэатр, які часта 
выступаў перад мясцовымі жыхарамі. Поспех быў ашаламляльны. 
Адсюль і вядзе адлік часу сёння ўжо стогадовая гісторыя нашага 
драматычнага тэатра. 

А тады ён імкліва набіраў сілы. 12 лютага 1910 г. нашы землякі 
прынялі ўдзел у Першай беларускай вечарынцы ў Вільні. Папоўнены 
здольнымі акцёрамі, калектыў стаў прафесійным, займеў назву 
Першай беларускай трупы. 

Ігнат Буйніцкі – выдатны самародак на ніве беларускага мастацтва. 
У сваёй музычна-тэатральнай дзейнасці ён працягваў развіваць на 
больш высокім прафесійным узроўні традыцыі тэатра В. Дуніна-
Марцінкевіча. Ён шырока прапагандаваў музычную творчасць народа, 
яго песні і танцы, імкнуўся да стварэння сінтэтычнага тэатра, у якім, 
акрамя драматычнага мастацтва, былі б прадстаўлены харавыя спевы і 
народная харэаграфія. 

Тэатр выступаў у Дзісне, Свянцянах, Паставах, Полацку, Нясвіжы, 
Клецку, Ляхавічах, Слуцку, Мінску. Была трупа з гастролямі ў Вільні, 
Пецярбургу, Варшаве. І багатая публіка хадзіла на “мужыцкі” тэатр 
Буйніцкага. Білет каштаваў два рублі, за гэтыя грошы тады можна 
было зрабіць даволі вялікую пакупку. Але большую частку 
тэатральных патрэб аплачваў сам Ігнат Цярэнцьевіч. Ён лічыў, што 
галоўная мэта сцэнічнага прызначэння – бясплатна несці асвету і 
культуру беднаму гледачу, селяніну. Таму перавага аддавалася творам 
беларускіх аўтараў: Э. Ажэшкі, К. Каганца, М. Крапіўніцкага [2, c. 44]. 

Дзейнасць І. Буйніцкага падтрымлівалі Я. Купала, З. Бядуля, Ц. 
Гартны і інш. Пра папулярнасць і вядомасць тэатра Буйніцкага на 
пачатку XX ст. сведчаць шматлікія водгукі на яго выступленні, 
публікацыі ў “Нашай Ніве”. Пасля выступлення трупы ў Пецярбургу ў 
1910 годзе Я. Купала на старонках “Нашай нівы” змяшчае артыкул 
“Беларуская вечарына ў Пецярбургу” і верш: 
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Важна рэй Ігнат Буйніцкі  
У танцах сваіх водзіць, 
Аж, здаецца, усё чыста  
Хадыром з ім ходзіць [1, c. 2].  
Пасля смерці гэтага знакамітага чалавека, вялікага патрыёта 

Беларусі ў 1917 годзе, яго справа знайшла працяг. Уладзіслаў Галубок, 
стваральнікі БДТ-1 і БДТ-2 панеслі далей сцэнічную эстафету 
Беларусі.  

У вёсцы Празарокі Глыбоцкага раёна, дзе пахаваны “тэатру – 
бацька першы”, у сярэдняй школе ёсць экспазіцыя, прысвечаная яго 
дзейнасці. Яна налічвае больш за 600 экспанатаў і складаецца з 
наступных раздзелаў: “З гісторыі роду Буйніцкіх”, “Біяграфія Ігната 
Буйніцкага”, “Яны былі артыстамі трупы”, “Старажылы ўспамінаюць”, 
“У памяці нашчадкаў”.  

Актывісты музея І. Буйніцкага адкрываюць усё новыя і новыя 
старонкі гісторыі і культуры роднага краю, складаюць вершы, 
артыкулы, сцэнарыі, заснаваныя на краязнаўчым матэрыяле. 
Складаецца зборнік легендаў і паданняў “Наш край”, ствараецца 
летапіс культавых устаноў Празарок, праведзены конкурс на лепшую 
экскурсію “Свяцілася вёска з назовам святым…” 

Ігнат Цярэнцьевіч Буйніцкі – буйнейшы тэатральны дзеяч, артыст, 
рэжысёр, арганізатар сцэнічнай справы. Прырода шчодра надзяліла 
гэтага чалавека знешняй прыгажосцю, багаццем унутранага свету, 
талентам. Ён быў народжаны для тэатральнага мастацтва, сам 
ажыццяўляў рэжысуру, спяваў, танцаваў, дэкламаваў. І ўсё гэта рабіў 
выдатна. Нягледзячы на жыццёвыя перашкоды, ён дабіўся прызнання  
таленту і пранёс яго на працягу ўсяго жыцця. Гэты чалавек сваёй 
творчасцю праславіў зямлю Глыбоччыны не толькі на ўсю Беларусь, 
але і за яе межамі.  

Магіла Ігната Буйніцкага з помнікам у цэнтры Празарокаў, паміж 
прыгожым велічным касцёлам і царквой, заўсёды, нават самай ранняй 
вясной, атуленая кветкамі ці зелянінай. На магіле высечаны  радкі, 
аўтарам якіх з’яўляецца В. Гарановіч: 

…Духоўным бацькам называў народ. 
Тэатра бацька стаў сваёй Айчыне. 
Гады сукае веку калаўрот 
Ды памяць не губляецца аб сыне. 
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Национальная программа основывается на принципах научной 

обоснованности, преемственности, системности мер и мобилизации 
ресурсов и ориентирована на обеспечение устойчивого развития стра-
ны на основе улучшения режима воспроизводства населения и после-
дующего демографического роста. 

Цель - стабилизация численности населения в 2015 году на уровне 
9,44 – 9,45 млн. человек и обеспечение перехода к демографическому 
росту [3].  

Вступление Республики Беларусь в XXI век сопровождается негативными 
демографическими тенденциями – сокращением численности населения 
и его старением.  

С начала 90-х годов ХХ века демографическая ситуация в стране 
характеризуется устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль насе-
ления за 1993 – 2010 годы составила свыше 750 тыс. человек [3].  

Главной причиной депопуляции в Республике Беларусь является 
низкий уровень рождаемости, обеспечивающий воспроизводство насе-
ления только на 65 процентов. В 2010 году суммарный коэффициент 
рождаемости составил 1,49 на одну женщину при необходимом для 
простого воспроизводства населения 2,15 [3]. 

Снижение потребности в детях, утрата многодетности как национальной 
традиции привели к тому, что сегодня белорусская семья – это, как 
правило, семья с одним ребенком. Удельный вес таких семей в рес-
публике составляет 62 процента, в то время как многодетных (с тремя 
и более детьми) – лишь 6 процентов.  

Ключевой составляющей процесса депопуляции в Беларуси являет-
ся также высокий уровень смертности, в том числе среди граждан, на-
ходящихся в трудоспособном возрасте. При этом уровень смертности 
мужчин в 3 раза превышает уровень смертности женщин. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в Республике Беларусь 
смертность мужчин в возрасте 15 – 60 лет в 3 – 4,5 раза выше, чем в стра-
нах Европейского союза.  

Возрастающие потери трудоспособной части населения сокращают 
среднюю продолжительность жизни в стране. Беларусь сегодня отста-
ет от развитых стран по показателю  
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ожидаемой продолжительности жизни на 11 – 15 лет у мужчин 
(64,7 года) и на 5 – 10 лет у женщин (76,4 года) [3]. 

Высокая смертность и низкая рождаемость увеличивают нагрузку 
на экономически активное население, систему здравоохранения и соци-
альной защиты.  

Здоровье населения – важный фактор, оказывающий влияние на 
уровень смертности в стране. В настоящее время в Республике Бела-
русь заболеваемость растет среди всех групп населения. 

Высоким является уровень заболеваемости среди беременных 
женщин – свыше 70 процентов женщин имеют осложненное течение 
беременности, что сказывается на их детородной функции, а в после-
дующем – на состоянии здоровья детей. Растет заболеваемость и среди 
подростков.  

В основе сложной демографической ситуации в Беларуси – отсут-
ствие осознания населением ценности жизни, должного отношения к 
своему и чужому здоровью, окружающей среде. Высокий уровень за-
болеваемости и смертности обусловлен в том числе злоупотреблением 
алкоголем и табакокурением, другими вредными привычками и неправиль-
ным образом жизни. 

Существенным резервом восполнения потерь человеческих ресур-
сов является миграция. Одним из условий эффективности внешней 
миграционной политики является целенаправленная работа по повышению 
качественного потенциала иммиграционного потока, а также создание 
благоприятной среды для социально-экономической адаптации и инте-
грации мигрантов в белорусское общество [1].  

Тенденции развития демографической ситуации в республике свидетель-
ствуют, что проблемы стабилизации численности населения и создание 
предпосылок для ее последующего роста остаются острыми и требуют 
дальнейшего государственного регулирования. Как показывают прогноз-
ные расчеты, при сохранении современного уровня рождаемости и 
смертности численность населения страны может сократиться вдвое 
уже через 50 лет, то есть Республика Беларусь может подойти к ”точке 
невозврата“, после которой демографические процессы станут необратимы-
ми.  

Остановить процессы депопуляции и обеспечить устойчивое развитие 
страны возможно только при слаженной работе всех органов власти, 
общественных и религиозных организаций, самих граждан.  

Для достижения поставленной цели необходимо снизить убыль на-
селения в 2011 году до 18,5 тыс. человек, 2012 – до 15 тыс. человек, 
2013 – до 9 тыс. человек, 2014 – до 4 тыс. человек, в 2015 году обеспе-
чить минимальный положительный естественный прирост [3]. 

В программе поставлены цели: 
- увеличение рождаемости и усиление социально-экономической 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. 
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- создание условий для сокращения социального сиротства, разви-
тие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

- укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и 
пропаганда семейных ценностей и традиций. 

- улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана мате-
ринства и детства. 

- снижение уровня общей смертности населения, особенно по пре-
дотвратимой причине, увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. 

- улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболева-
ниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имею-
щегося (остаточного) потенциала здоровья. 

- регулирование внешних миграционных процессов с учетом на-
циональных интересов. 

При достижении поставленных целей ожидается результат: 
- увеличение общего коэффициента рождаемости в 2015 году до 

11,8 – 12,0 на 1000 человек. 
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, 

которых могла бы родить одна женщина на протяжении всего репро-
дуктивного периода (15 – 49 лет) до 1,55 – 1,65. 

- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях, до 80 процентов в 
общем числе детей данной категории. 

- стабилизация и снижение младенческой смертности на уровне 
3,8 на 1000 младенцев, рожденных живыми. 

- увеличение до 40 процентов удельного веса родов без осложне-
ний. 

- снижение тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного 
возраста до 55 процентов. 

- снижение смертности трудоспособного населения до 5,0 на 
1000 человек. 

- снижение коэффициента общей смертности населения до 13,0 – 
12,5 на 1000 человек. 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 72 – 73 лет. 

- увеличение сальдо внешней миграции до 60 тысяч человек. 
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Особую актуальность для каждого государства в современных ус-
ловиях приобретает проблема формирования молодежной поли-тики, 
ведь молодое поколение воспроизводит общество не только биологи-
чески, но и социально. 

Молодежь – это главный ресурс общества, это его будущее. Но 
свое предназначение она выполнить не сможет, если ей не будут пре-
доставлены определенные условия со стороны общества. Прежде все-
го, она нуждается в гарантиях приобретения знаний, соответствующих 
государственным потребностям профессиональной подготовки, воз-
можностей для вхождения в самостоятельную жизнь, создания усло-
вий для образования семьи. Ведь успешное развитие государства воз-
можно только при активном участии молодежи, что требует новых 
подходов к разработке и осуществлению молодежной политики. 
Выделение молодежной политики в самостоятельное направление 
деятельности государства в различных странах мира отражает одну из 
закономерностей современного этапа развития человеческой 
цивилизации. Ведь именно молодежь является тем “мостиком”, по 
которому настоящее страны переходит в будущее. Поэтому при опре-
делении общенациональных приоритетов в нашей стране обязательно 
учитываются интересы молодежи. На государственном уровне созда-
ются условия для самореализации молодежи и стимулы для включения 
молодых в общественные процессы. На государство возложена функ-
ция создания необходимых условий для свободного эффективного 
участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и 
культурном развитии. 

Опыт последних десятилетий доказывает, что политических и эко-
номических успехов добиваются именно те государства, которые уде-
ляют повышенное внимание молодежи. 

Участие молодых людей в жизни общества реализуется через дея-
тельность молодежного общественного движения. В настоящее время 
в Республике насчитывается более 130 молодежных и детских общест-



209 

 

венных организаций. Они являются средой общения и взаимодействия 
молодых людей, помогают им реализовывать свои потребности и ин-
тересы. 

Наиболее распространенным принципом организационного строе-
ния молодежных организаций и объединений на Беларуси является 
демократический централизм: выборность всех руководящих органов, 
их периодическая отчетность перед своими организациями и выше-
стоящими органами, подчинение меньшинства большинству, обяза-
тельность выполнения решений вышестоящих органов – нижестоящи-
ми. Чаще всего организации и объединения строятся по территориаль-
ному или территориально-производственному принципу: первичные 
организации создаются по месту жительства, работы или учебы моло-
дых людей и объединяются  в районные, городские, организации по 
территории. Высший руководящий орган первичной организации – 
общее собрание районной, городской и областной – конференция, рес-
публиканской – съезд. Общее собрание, конференция, съезд избирают 
исполнительные органы, которые руководят всей текущей работой 
организации в период между собраниями. 

Среди известных молодежных организаций можно назвать: Бело-
русский республиканский союз молодежи, Лигу добровольного труда 
молодежи, Белорусский КВН, Лигу интеллектуальных команд, Бело-
русскую ассоциацию «Пошук», Клубы ЮНЕСКО, Белорусскую пио-
нерскую организацию, организации скаутов и гайдов и другие. 36 мо-
лодежных организаций вошли в состав Белорусского комитета моло-
дежных организаций. Самая массовая молодежная организация – объ-
единение «Белорусский республиканский союз молодежи» (свыше 
300000 членов), детская «Белорусская пионерская организация» (свы-
ше 400 тыс. человек). 

Наибольшее число молодежных организаций своей основной це-
лью считает поддержку молодежи и студенчества, защиту прав моло-
дых людей, отстаивание их интересов. Также много различных объе-
динений, занимающихся культурологической  деятельностью, под-
держкой культуры и искусства. Действуют в Республике и благотвори-
тельные молодежные организации, оказывающие помощь различным 
социально не защищенным категориям граждан. 

В большинстве административно-территориальных субъектов на 
сегодняшний день наблюдается следующая практика участия молоде-
жи в принятии решений: в административно-территориальной единице 
имеются две организации – Белорусский республиканский союз моло-
дежи и Белорусская республиканская пионерская организация, кото-
рые пользуются различными видами государственной поддержки (ор-
ганизационная, финансовая, информационная) и, как правило, являют-
ся исполнителями местных молодежных программ, а также входят в 
состав координационных советов по работе с молодежью при испол-
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комах, приглашаются на сессии местных Советов депутатов, заседания 
и рабочие совещания в исполкомах, где рассматриваются вопросы мо-
лодежной политики. 

Государство заинтересованно в партнерстве с молодежными орга-
низациями, создании в молодежном общественном секторе структуры, 
в рамках которой могло бы осуществляться согласование позиций и 
координация усилий всех молодежных объединений.  

Ведущее общественное объединение «Белорусский республикан-
ский союз молодежи» является правопреемником комсомола Беларуси, 
Союза молодежи Беларуси, Белорусского  союза молодежи и в то же 
время самой многочисленной молодежной общественной организаци-
ей Республики Беларусь. Целью Белорусского республиканского союза 
молодежи является создание условий для всестороннего развития мо-
лодежи, раскрытия его творческого потенциала, содействия развитию 
в Республике Беларусь  гражданского общества, основанного на пат-
риотических и духовно-нравственных ценностях. 

У каждого есть идеи, замыслы, творческие планы. Реализовать их 
можно со своими единомышленниками. Каждый молодой человек 
должен иметь возможность быть услышанным, обсудить вопросы, ко-
торые его волнуют, с другими заинтересованными людьми, узнать, что 
он может сделать для решения существующих проблем, а также полу-
чить поддержку своих дальнейших действий. БРСМ стал по настоя-
щему единым союзом молодежи. 

Таким образом, государственная молодежная политика Республики 
Беларусь реализуется посредством партнерства с основными моло-
дежными организациями страны. 
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Деятельность домов ремёсел как основных инфраструктурных мо-

делей сферы традиционной культуры приобретает особенную актуаль-
ность в связи с присоединением Беларуси к Конвенции UNESKO по 
охране нематериального культурного наследия [2], а так-же  необхо-
димостью развития культурного потенциала села, что явля-лось одной 
из концептуальных ключевых позиций Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005 – 2010 гг. [3] и отраслевой про-
граммы по её реализации. 

Дома ремёсел в качестве специализированных профильных учреж-
дений культуры начали создаваться в Могилёвской области в начале 
90-х как варианты организационно-структурного реформирования 
клубной сети. Деятельность Домов ремёсел области направлена на: 
обучение детей и взрослых основным навыкам мастерства по видам 
ремёсел; организация школы мастера на дому, участие в республикан-
ских, областных и районных мероприятиях; этнографическая экспеди-
ционная работа; организация работы выставочного зала; разработка 
программ художественно-образовательного характера; организация 
мастер-классов по отдельным видам ремёсел; организация работы 
творческих мастерских, семинаров, творческих лабораторий и т.д. 

Как центр сохранения, возрождения и развития народных ремёсел и 
промыслов в Могилёвской области к 2010 году действуют 12 Домов 
(Центров) ремёсел: Бобруйский, Глусский, Горецкий, Дрибинский, 
Климовичский, Костюковичский, Круглянский, Мстиславский, Осипо-
вичский, Хотимский, Шкловский, Кличевский и 2 филиала (д. Нику-
лино Горецкого района, д. Тростино Хотимского района). 

13 детских школ, занимаются обучением живописи, традиционным 
видам декоративно-прикладного искусства, из них детских худо-
жественных школ – 4 (Могилёв, Бобруйск, Кричев, Климовичи); детс-
ких школ искусства и художественных ремёсел – 3 (Коптевская, 
Ленинская, Добровская – ДШИиХР Горецкий р-н); детских школ худо-
жественных ремёсел 5 (Осиповичи, Костюковичи, Горки, Белыни-чи, 
Быхов); детская школа народного творчества (д.Ректа Горецкий р-н). 
Также в области работают 5 Детских школ художественных ремёсел.  

Безусловным лидером в работе по развитию традиционных про-
мыслов является старейший в области Горецкий районный Дом ремё-
сел. Кроме того, в Горецком районе с 2006 года действует филиал рай-
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онного Дома ремёсел в д. Никулино, 3 детских школы искусств и худо-
жественных ремёсел в агрогородках “Коптевка”, “Ленино”, д. Доб-
руш; детская школа художественных ремёсел в Горках. Наличие тако-
го количества специализированных учреждений способствует высоким 
результатам по участию в конкурсах и выставках различного уровня. 

Особенно развиты направления соломо-лозоплетение, что дало 
возможность на высоком уровне провести областной конкурс “Карункі 
роднай спадчыны”. В областной итоговой выставке район был пред-
ставлен 17-ю мастерами. С целью сохранения и развития традиций 
народного декоративно-прикладного искусства в Горецком районе 
действует 6 клубных формирований, из них 4 кружка, и 2 народных 
любительских объединения: «Скарбница» по соломоплетению и по 
лозоплетению «Лозинка».  

В районе собраны соответствующие материалы и издан каталог 
«Мастера декоративно-прикладного искусства Горецкого края» куда 
занесено 99 представителей данного вида народного творчества. Го-
рецкий районный Дом ремёсел является организатором районного 
смотра-конкурса соломоплетения «Жытнёвы звон», имеет уникальную 
коллекцию костюмов из соломы. Также на его базе проводятся област-
ные семинары и мастер-классы.  

В районных домах ремесел, центрах народных ремесел, детских 
школах художественных ремесел ведётся обучение подрастающего 
поколения таким видам народного творчества, как соломоплетение, 
лозоплетение, керамика, резьба по дереву, ткачество, изготовление 
народного костюма, гончарство, вышивка, батик, бисероплетение, вя-
зание, ниточный дизайн, обработка кожи, роспись по дереву и др. 

С целью дальнейшего развития и популяризации народных промы-
слов и ремёсел, в клубных учреждениях области создано и работает 
249 клубных формирований данного направления, из них для детей 
218. В них занимается и обучается 2449 человек, из них учащихся 
2142  человека.  

Таким образом, работа Домов и центров ремёсел Могилевщины 
направлена на выполнение таких  важных задач, как изучение и сохра-
нение народных традиций, передачу подрастающему поколению тех-
нологий и художественных особенностей народных ремёсел, популя-
ризацию ценностей национального культурного наследия Беларуси. 
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ТРАДЫЦЫІ ЛОЗАПЛЯЦЕННЯ І ЯГО АДРАДЖЭННЕ НА 
ГОРАЦКАЙ ЗЯМЛІ 
Навуковы кіраўнік – Каданчык Г.Я. – кандыдат філас. навук, дацэнт 
УА «Беларуская дзяржаўная  сельскагаспадарчая акадэмія», 
Горкі, Рэспубліка Беларусь 

 
Мастацтва пляцення з лазы сваімі каранямі сыходзіць у глыбіню 

стагоддзяў. Ужо ў каменным веке існаваў спосаб абпалу гліняных 
вырабаў: спачатку рабілі плеценую з галінак емістасць, а затым знутры 
абмазвалі яе глінай. Галінкі абгаралі на вогнішчы, а на паверхні 
пасудзіны заставаўся малюнак пляцення. Тэхналогія пляцення 
выкарыстоўвалася і для ўзвядзення сцен жылля.  

У эпоху Неаліту, на світанку развіцця чалавецтва, пляценне з лазы 
з'яўлялася адным са звыклых рамёстваў. Археалагічныя раскопкі 
пацвярджаюць існаванне плеценых ёмістасцяў, якія служылі формамі 
для выраба глінянага посуду: на чарапках выразна бачныя сляды 
характэрнага перапляцення. У біблейскіх тэкстах сустракаюцца 
згадванні пра пляценне з лазы: дачка фараона знаходзіць немаўля 
Майсея, які плыве па Ніле ў кошыку з трыснёга. У Старажытным Рыме 
войска гладыятара Спартака спусцілася з вяршыні Везувія па сплеце-
ных з вінаграднай лазы лесвіцы. У Сярэднія вякі тэхніка лозапляцення 
была адной з самых распаўсюджаных. Шматлікія плеценыя вырабы 
намаляваны на палотнах мастакоў эпохі Адраджэння.  

Ва ўсе часы, ва ўсіх народаў былі папулярныя вырабы, створаныя 
майстрамі, якія валодаюць тэхнікай лозапляцення. Пляценне з лазы – 
адно з нешматлікіх рамеслаў, якія дайшлі да нас практычна без змены. 
На першым месцы ў мастацтве пляцення заўседы стаяла ўтылітарнае 
прызначэнне вырабаў, што дазваляла разглядаць лозапляценне як адзін 
з відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 

Да другой паловы ХІХ стагоддзя гэты від прыкладнога мастацтва 
стаў вельмі модным. Аб шырокай папулярнасці плеценых вырабаў 
можна судзіць па асартыменце тавараў, якія прапаноўваліся: 
разнастайная мэбля (крэслы, сталы, канапы, шырмы, этажэркі і 
дзіцячыя ложкі), газетніцы, каляскі, арэлі, дарожныя скрыні, валізкі, 
сакваяж, сумкі, кошыкі (для папер, рукадзелля, кветак, садавіны), 
дзіцячыя цацкі, прадметы сервіроўкі стала (хлебніцы, сухарніцы). 

Бязмежныя магчымасці тэхнікі пляцення з лазы ва ўпрыгожванні 
звыклых бытавых прадметаў прыцягвалі таленавітых майстроў. 
Можна адзначыць такія імены, як Аляксей Аляксеевіч Бяскодараў, 
Васіль Васільевіч Логінаў, Уладзімір Міхайлавіч Казлоў. Сваю працу і 
талент яны ўклалі ў развіцце гэтага рамяства, пакінуўшы пасля сябе 
выдатную спадчыну – кнігі па мастацтву пляцення. 
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Адрадзілася гэта рамяство і ў Горацкім краі. Пры Доме Рамесел з 
1994 года працуе народнае аматарскае аб'яднанне па лозапляценню 
«Лазінка», дзе навучаюцца не толькі дзеці, але і дарослыя. На 
сучасным этапе ў аб’яднанні працуюць 121 чалавек. Ужо у 1998 годзе 
калектыў атрымаў званне Народны. Мэта дзейнасці аматарскага 
аб’яднання па лозапляценню з’яўляецца адраджэнне народнага 
мастацтва і яго прапаганда сярод дзяцей і дарослых. Вырабы майстроў 
аб’яднання неаднаразова экспаніраваліся на выставах розных узроўняў 
і станавіліся пераможцамі рэспубліканскіх і межнародных фестываляў.  

Па выніках працы кіраўнік аматарскага аб’яднання «Лазінка», 
майстар дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Багдановіч Тамара 
Аляксандраўна была ўзнагароджана спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне». Званне народны 
майстар Тамара Аляксандраўна атрымала за свой уклад у мастацкае 
развіццё лозапляцення на тэрыторыі Горацкага раёна. Аб’яднанне 
“Лазінка” стала лаўрэатам першага рэспубліканскага фестываля 
“Беларусь – мая песня”. Па цяперашні час яно застаецца адзіным 
аматарскім аб’яднаннем у рэспубліцы такога высокага ўзроўню.  

Навучыцца плесці можа кожны. Стройная, стагоддзямі апрацованая 
сістэма прыемаў і правілаў дазваляе прыйсці да стварэння практычна 
любой рэчы. Некаторая аскетычнасць сучасных інтэр’ераў дае поўную 
свабоду для выкарыстання разнастайных элементаў, якія ствараюць 
індывідуальнае аблічча жылля, паведамляюць яму ні з чым не 
параўнальнае зачараванне і функцыянальнасць. Дэкаратыўныя вырабы 
і канструкцыі дапамагаюць арганізаваць прастору памяшканняў 
рознага прызначэння і аб’ядноўваюць іх у «ансамбль» сучаснага дома. 

Такім чынам, старажытнае мастацтва арганічна ўваходзіць у 
сучаснасць, паведамляючы навакольнай рэчаіснасці асабістую 
непаўторнасць і вытанчанасць.  
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У гадавым цыкле беларускіх народных абрадавых святаў Каляды 

адзначаюцца з 6 студзеня па 19 студзеня (24 снежня – 6 студзеня) і 
храналагічна займаюць першае месца. Гэта зімовае свята, якое прыпа-
дае на перыяд зімовага сонцавароту, калі, па народным вызначэнні, 
“сонца паварочвае на лета, а зіма на мароз”. З прыняццем хрысці-
янства да часу старажытных Каляд былі прымеркаваны святы нарад-
жэння Хрыста, а таксама Вадохрышча. І да гэтага часу ў народнай 
культуры Падняпроўя Каляды ўсведамляюцца і як хрысціянскае свята 
Раства Хрыстова, і як рэшткі рэлігійных вераванняў язычніцтва. 

Да Каляд сяляне пачыналі рыхтавацца яшчэ з Піліпаўкі. У гэты час 
дзяўчаты, жанчыны хадзілі ў “ начлежнікі”, “хейдары”, збіраліся ў 
адной хаце ўдзень і да самай поўначы пралі, ткалі, рыхтавалі сабе 
адзенне і абавязкова нешта новае да Раства Хрыстова, да Новага года. 
У час працы спявалі перадкалядныя песні. Некаторыя з іх былі 
гумарыстычнага характару, служылі прадвеснікамі калядных 
ігрышчаў, якія заўсёды зіхацелі народным гумарам і весялосцю. 

Як даўней, так і цяпер перад Калядамі гаспадыні прызапашваюць 
лепшыя прадукты харчавання. Вяскоўцы б’юць кабана, робяць каўба-
сы, сальцісоны, вяндліну. Напярэдадні Каляд старанна прыбіраюць у 
хаце, мыюцца ў лазні, усе асноўныя справы па гаспадарцы робяць да 
заходу сонца. Як прыкмячае прымаўка, “куцця ў печ – грабяні пад 
печ”. Увечары з 6 на 7 студзеня сяляне святкуюць першую куццю.  
Яшчэ гэта трапеза называецца Першай, Поснай, Беднай, Галоднай. 
Куцця з’яўляецца галоўнай традыцыйнай святочна-абрадавай стравай. 
Яе спраўляюць тройчы: перад Раством,Новым годам і Вадохрышчам. 

На Магілёўшчыне куццю ў дзень перад Раством і Вадохрышчам 
называюць поснаю Калядою, а перад Новым годам – тоўстаю, ці 
багатаю. Гэтыя ж дні называюць яшчэ першай, другою і трэцяю 
куццёю. Посная куцця запраўляецца цукрам ці мёдам, багатая – 
маслам, салам. І ячменную, пшанічную куццю вараць зранку, кожную 
ў адным і тым жа гаршку з аднолькавай колькасцю круп. Спраўляюць 
куццю ўвечары. Спечаны першы блін кладуць зверху на куццю. Перад 
заходам сонца куццю ставяць на сена ў кут пад абразы, сена тут  
сімвалізуе яслі, у якіх нарадзіўся Ісус Хрыстос.  

У некаторых месцах сена кладуць на стол пад белы абрус. У 
Хоцімскім раёне  на Вадохрышчанскую куццю пад абрус падсцілаюць 
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салому, каб радзіла жыта. У некаторых мясцовасцях  калядная куцця ў 
народным уяўленні звязваецца не толькі са святкаваннем нараджэння 
Хрыста, а і са звычаем спраўляць “бабіну кашу” з нагоды нараджэння 
дзіцяці. Па сялянскім павер’і  куцця сімвалізуе ўрадлівасть збожжавых 
культур, а гэта значыць, і дабрабыт  у сям’і і гаспадарцы. З гэтай мэтай 
на Хоцімшчыне ў калядных абрадах шырока распаўсюджана 
“ваджэнне казы”. 

Прадстаўленні, як правіла, заканчываюцца адорваннем іх 
удзельнікаў, якія часам у сваіх жартоўных імправізацыях і песенных 
канцоўках іх  нават патрабуюць. Могуць быць дары розныя: раней  
давалі гарнец жыта, ячменю, кавалак сала, што-небудзь з ежы; зараз 
частуюць у асноўным гарэлкаю, стравамі са святочнага стала, даюць 
грошы. Лічыцца,што калі гаспадар не дасць “каляду”,то ў яго будзе 
неўраджайны, нешчаслівы год. Амаль для ўсіх рэгіёнаў Беларусі 
характэрны калядныя ігрышчы. Але праходзяць яны па-рознаму і 
маюць розныя назвы, так на Магілеўшчыне – “Гуляць кашу”. Ігрышчы 
звычайна ладзіла моладзь. Хлопцы і дзяўчаты дамаўляліся парамі і 
рабілі складчыну. Дзяўчаты зносілі ў адну хату харчы для вячэры: 
муку,  яйкі, сала, каўбасы. Калядныя дары таксама аддаваліся на 
ігрышча. “Кашу” гулялі два, а то і тры дні. Дзяўчаты з ранку гатавалі 
стравы, абавязкова кашу і аладкі. У другой палове дня прыходзілі 
хлопцы. Вячэралі, а потым пачыналася вечарынка: спявалі, танцавалі, 
вадзілі карагоды, гулялі ў гульні. Як заўсёды, на маладзёжных 
ігрышчах гучалі матывы кахання і шлюбу. 

Па успамінам старажылаў, так напрыклад гулялі “кашу” ў 
в. Ліпаўка Хоцімскага раёна, паведаміла Фёкла Раманенка: “На “кашу 
”адна з дзевак рыхтавала палаценца, прыгожае, каб паказаць перад 
сваім ухажорам, якая яна рукадзельніца. Ёй за палаценца грошы дзеўкі 
збіралі. Пад канец ігрышча ставілі на стол гаршочак з кашкай, наверх 
палаценца. Тады ўжо разыгравалі кашу: хто болей паложыць грошай, 
хто багацейшы, той ужо забірае палаценца сабе і б’е кашу. Потым яе 
дзеляць, ядуць, а грошы расходуюць на другі дзень ігрышча”. Гэта 
гульня мае адметнасці ў в. Узлогі Хоцімскага раёна. Тут замест 
ручніка на махотку з кашкай пасцілаюць платок і таксама кладуць 
грошы”, … потым, хто болей пакладзець, бярэць платком махотку і – 
гах аб стол! Махотка рассыпіцца, а кашу рэжуць і ядуць. Тады праз 
нядзедю Новы год – і зноў так гуляюць”.У в. Кляноўка Хоцімскага 
раёна на калядных ігрышчах “жанілі Бахарку”: “Садзяцца ў пару 
хлопец з дзеўкай. Калі  не нравіцца дзеўцы хлопец, дык яна ўцякае ад 
яго. Калі хлопцу не нравіцца дзеўка, ён пайдзець к другой. Выбраўшы 
пару садзяцца ў рад з кім панраву. Выбіраюць старшога бацьку. Той 
возьміць рэмнем секанець, каго выберыць, усе разбягаюцца, а тая пара, 
якую секанець, павінна па двору ісці разам – хлопец праважае дзеўку. 
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У калядныя вечары да Новага года забараняецца ўсялякая праца, і 
існуе павер’е, што таго, хто парушае гэты закон, можа пасцігнуць гора, 
няўдача, нават смерць дзяцей, што народзяцца на працягу года ў такіх 
парушальнікаў. А калі па неабходнасці хто і зробіць якую-небудзь 
работу, дык потым павінен рассекчы пляцень, што як бы вызваляе ад 
граху. Святочныя калядныя вечары працягваюцца да Вадохрышча. 
Даўней, як апавядаюць старажылы, яшчэ на золку на рэчцы, возеры ці 
крыніцы, па дамоўленнасці з бацюшкам, вернікі высякалі з лёду крыж 
памерам у 1,5 м і “понеўку”. Ставілі крыж каля “понеўкі”, аблівалі 
бурачным сокам і ўпрыгожвалі рознакаляровай паперай, галінкамі 
рабіны, самаробнымі кветкамі. У многіх месцах каля “понеўкі” ставілі 
ялінку. “Понеўку” высякалі ў адных раёнах круглую, у другіх – у 
форме крыжа. Так падрыхтоўвалі месца для спраўлення абраду. Пасля 
службы ў царкве святар, пеўчыя, вернікі з харугвамі і іконамі ішлі да 
вадаёму, дзе бацюшка чытаў святочны малебен і асвячаў ваду. Людзі 
прыязджалі са ўсёй акругі, набіралі ваду з палонкі, адламвалі галінкі 
елкі. Прыехаўшы дадому, асвячалі вадой дзяцей, хату, хлявы, падлівалі 
яе скаціне, самі пілі, лілі ў калодзежы, неслі бабцы-шаптусе, якая 
дапамагала хворым. 

На вушаках вокнаў і дзвярэй хаты і хлява малявалі крэйдай ці 
прыбівалі невялічкія драўляныя крыжыкі. Той, каму крыж даставаўся 
ў час вячэры, назаўтра рана кідаў яго ў калодзеж ці ў рэчку.  

Лічылася, што той, хто першым прынясе і паставіць свой крыжык, 
будзе доўга жыць. Дзяўчаты варажылі на крыжыкі: загадае на каханага 
хлопца і ловіць крыжык у калодзежы – калі зловіць, дык выйдзе за яго 
замуж. У Хоцімскім раёне крыжыкі хаваюць у вугал, пад страху хаты, 
хлява. Крыжыку надаюць магічную сілу, якая быццам бы ахоўвае 
будынак ад грому. 

Безумоўна, фарміраванне сучаснага маладога чалавека, як асобы, 
адбываецца ў свеце інавацыйных камп’ютэрных тэхналогій, але мы 
перакананы, што веданне звычаяў і традыцый роднай зямлі не толькі 
раскрывае этнакультурную самабытнасць беларусаў, але і спрыяе 
студэнтам у сваім усвядамленні сябе грамадзянамі і патрыётамі, 
адказнымі за будучыню сваёй бацькаўшчыны. 
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Если непредвзято проанализировать изменения, произошедшие в 

политической системе Беларуси за последние два десятилетия, обна-
ружим большие перемены. Так, нынешняя Конституция более демо-
кратическая, чем предыдущая Конституция БССР. В ней закреплен 
широкий круг экономических, политических, социальных и личных 
прав и свобод граждан. В соответствии с Основным Законом народом 
впервые в истории нашей страны избирается глава государства – пре-
зидент страны, на альтернативной основе – депутаты парламента, ме-
стных Советов. Существуют реальная оппозиция, различные формы 
собственности, многопартийная система, граждане имеют возмож-
ность получать самую разнообразную информацию. В начале девяно-
стых годов ХХ века обо всем этом можно было только мечтать. 

Конечно, это не означает, что демократия в Республике Беларусь 
достигла пределов своего развития. Одним из направлений демократи-
зации политической системы Республики Беларусь является либерали-
зация избирательного процесса. 

Правовой основой избирательной системы в нашей стране является 
Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс Республики 
Беларусь и иные нормативно – правовые акты (указы Президента, по-
становления Совета Министров, постановления Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских рефе-
рендумов и др.). Однако процесс совершенствования законодательства 
не стоит на месте, эта работа проводится постоянно. 

Законами Республики Беларусь, принятыми в июле 2000 г. и октяб-
ре 2006 г. в Избирательный кодекс Беларуси были внесены важные из-
менения. Был изменен порядок определения результатов голосования 
при проведении избирательной кампании в местные Советы депутатов: 
выборы стали проводиться в один тур, избранным считается кандидат, 
получивший наибольшее число голосов избирателей. В Избирательный 
кодекс Республики Беларусь включены положения декретов Прези-
дента о членах Центральной комиссии Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов с правом совеща-
тельного голоса и о декларировании доходов и имущества кандидатов 
в Президенты Беларуси и их близких родственников, а также норм 
Закона «О Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референдумов». 
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Законом, вступившем в силу в январе 2010 г. были также внесены 
изменения в избирательное законодательство с учетом предложений 
ОБСЕ.  

Все изменения направлены на совершенствование законодательства 
о выборах. Речь идет примерно о 130 изменениях в 45 статьях Избира-
тельного кодекса Республики Беларусь. Упрощен порядок выдвижения 
кандидатов, в том числе от политических партий. Так, политическая 
партия может выдвигать кандидата по любому избирательному округу 
независимо от существования на его территории партийных структур. 
Изменен порядок формирования избирательных комиссий. Закреплено 
включение в их состав одной трети представителей политических пар-
тий и общественных объединений, при этом исполкомы не имеют пра-
ва включать своих представителей в состав избирательных комиссий, а 
число госслужащих не может превышать одной трети их состава. Об-
разование избирательных комиссий должно производиться гласно: 
субъекты, которые выдвинули своих представителей в избирательные 
комиссии, имеют право присутствовать на заседаниях местных испол-
нительных комитетов и представительных органов при решении ими 
вопросов образования избирательных комиссий.  

Председателем комиссии не может быть подчиненный кандидата 
или родственник. Упрощен порядок проведения предвыборных встреч 
с избирателями в виде массовых собраний, пикетов. Кандидаты имеют 
право проводить массовые мероприятия по предвыборной агитации в 
уведомительном порядке в специально отведенных для этого местах. 
Расширен круг лиц, которые могут быть выдвинуты наблюдателями, 
таковыми могут быть не только члены общественных объединений и 
политических партий, но и их представители, а также сами кандидаты 
на выборные должности. 

При проведении местных выборов исключен порог явки избирате-
лей, необходимый для признания выборов в местные Советы состояв-
шимися. Во время проведения парламентских и президентских выбо-
ров предусмотрено создание индивидуальных финансовых фондов 
(для кандидатов в депутаты Палаты представителей их максимальный 
размер составляет 1 тыс. базовых величин, для кандидата в Президен-
ты – 3 тыс. базовых величин). 
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В прошлом наша Беларусь славилась своими рыцарскими замками 

на всю Европу. Но неумолимое время многое изменило. Сегодня воз-
рождается интерес среди молодежи к рыцарской культуре. Первый на 
Беларуси военно-исторический клуб «Терра» был образован в Речице в 
1993 году, где с того времени проходит ежегодный рыцарский фести-
валь «Весткон». На сегодняшний день только в Минске существует 
более десяти клубов самых разных направлений. Известен военно-
исторический клуб «Княжий Гуф», который занимается изучением 
истории времён расцвета Великого Княжества Литовского, а также 
изготовлением доспехов, предметов быта и костюмов этой эпохи. Клуб 
представляет Беларусь на фестивалях средневековой культуры в Че-
хии, Польше, Литве и Беларуси. Он же является организатором рыцар-
ского фестиваля «Заславский набат» и входил в состав оргкомитета 
фестиваля «Новогрудский Замок 2002». Заслугой этого клуба является 
то, что были реконструированы первые метательные машины на Бела-
руси. В 2000 году клуб выступил инициатором создания Конфедера-
ции рыцарских клубов «Рыцари Великого Княжества». 11 июня 
2002 года на базе Конфедерации было зарегистрировано Республикан-
ское молодёжное общественное объединение «Рыцари Великого Кня-
жества». На протяжении нескольких лет объединение организовывает 
и проводит выставки доспехов и оружия «Рыцари Великого Княжест-
ва» в Национальном музее истории и культуры Беларуси, а также в 
музеях Заславля, Молодечно, Мира. «Княжий Гуф» ведёт работу по 
ряду интересных направлений, которые способствуют повышению 
интереса у молодежи к нашей богатой истории, это: 

- организация и проведение фестивалей средневековой культуры;  
- одиночные и групповые рыцарские бои (с привлечением каскадё-

ров, конного клуба, театра и танцевального коллектива);  
- организация и проведение выставок доспехов и оружия;  
- консультации по средневековой тематике;  
- изготовление предметов интерьера;  
- изготовление эксклюзивных полных латных доспехов европей-

ского уровня.  
Рыцарские клубы стали популярны и за пределами столицы. Так, в 

честь того, что согласно жалованной грамоте великого князя Великого 
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Княжества Литовского Владислава Ягайло 15 августа 1390 года Брест 
первым из городов Беларуси получил Магдебурское право, 15 августа 
1998 года был основан рыцарский клуб "Берестейская Хоругва". Он 
создавался с целью посвящения своей деятельности реконструкции  
Грюнвальдской битвы, которая состоялась в 1410 году и фактически 
положила конец экспансии Тевтонского ордена на восток. Такой инте-
рес обусловлен тем, что в этой битве принимало активное участие во-
енное подразделение из Бреста – Берестейская хоругвь. Фестиваль-
реконструкция Грюнвальдской битвы стал уже традиционным и про-
водится 15 июля  на том самом месте, где происходили реальные со-
бытия, в районе Грюнвальда на территории современной Польши. Но с 
течением времени клуб не стал ограничиваться только Грюн-
вальдской битвой. Историческая реконструкция, которой он сейчас 
занимается, охватывает уже период с ХІІІ по ХVІ века. Сегодня в дея-
тельности клуба "Берестейская Хоругва" представляет интерес  исто-
рическая реконструкция средневекового вооружения, доспехов, кос-
тюма и быта; проведение и участие во всевозможных рыцарских тур-
нирах, как на территории Беларуси, так и за её пределами; участие в 
инсценировках сражений; проведение театрализованных представле-
ний, а также выставок, семинаров, лекций.  

Для обеспечения деятельности клубов в республике была создана 
соответствующая законодательная база. Прежде всего, клубные объе-
динения руководствуются Законами "Об охране историко-культурного 
наследия" (с изменениями от 22 марта 1995 года), "О национальном 
архивном фонде и архивах Республики Беларусь" (от 10 декабря 
1998 года), "О музеях и музейном фонде Республики Беларусь" (от 
5 сентября 1996 года) и др.  

На сегодняшний день Беларусь имеет огромный, но,  не до конца  
использующийся туристический потенциал. И в плане его более пол-
ной реализации военно-исторические клубы могут сделать многое для 
дальнейшего развития полноценной туристической инфраструктуры 
страны.  
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В истории философии науки были разработаны четыре основных 

концепции взаимоотношения философии и науки: трансценденталист-
ская, позитивистская, антиинтеракционистская и диалектическая. Все 
они и сегодня имеют достаточно большое число сторонников среди 
философов и ученых. 

Сущность трансценденталистской концепции – «философия – ца-
рица наук». Истинное знание едино и целостно, а философия является 
его аксиоматикой, множеством всеобщих истин о бытии и познании. 
Истинная наука – теоремная часть истинной философии со всеми вы-
текающими отсюда последствиями понимания взаимоотношения меж-
ду ними. 

Антиинтеракционистская концепция исходит из того, что наука и 
философия – принципиально различные и во многом несовместимые 
виды познания по своему предмету, методам и характеристикам зна-
ния. Философия и наука никак внутренне не взаимосвязаны между 
собой. Взаимодействие между ними может быть только внешним, как, 
например, между наукой и религией или между наукой и искусством. 
Однако при этом как философия, так и наука имеют огромную куль-
турную значимость. Особенно философия, поскольку является средст-
вом формирования духовного мира человека как его высшей ценности. 

Если антиинтеракционисты развели и противопоставили друг другу 
философию и науку, то представители позитивистской концепции со-
отношения философии и науки объявили, что «наука сама себе фило-
софия». Развитая наука способна справиться со своими проблемами 
самостоятельно, не прибегая к помощи философии. Философию в 
принципе можно воспринимать как конкретную науку, но тогда она 
должна отличаться от других наук только своим особым предметом, 
но отнюдь не методом. Метод у всех наук может быть только один: 
накопление эмпирической информации о своем предмете и ее обобще-
ние в целях выведения законов. 

Диалектическая концепция взаимоотношения философии и науки 
базируется на признании тесной, необходимой и существенной связи 
философии и частных наук. Все предшествующие концепции взаимо-
отношения философии и частных наук стремились противопоставить 
один вид знания другому как более ценный. Сторонники диалектиче-
ской концепции подчеркивают, что философия и наука представляют 
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собой качественно различные по многим параметрам виды знания. 
Философия делает акцент на познании всеобщих связей и отношений в 
окружающей действительности, максимально абстрагируясь при этом 
от частного и единичного. Любая же конкретная наука, не изучая мир 
в целом, всеобщие связи и отношения, акцентирует внимание на поз-
нание отдельного фрагмента действительности. Однако каждый вид 
знания: философский и конкретно-научный – самоценны. И филосо-
фия, и наука нужны людям, помогая решать их жизненные, духовные 
и материальные проблемы. Взаимосвязь и взаимодействие философии 
и науки носят характер диалектического противоречия, единства про-
тивоположностей, взаимоотрицания и взаимополагания друг друга. 
Между философским и конкретно-научным знанием не существует 
жесткой демаркационной линии. Граница между ними не абсолютная 
и вечная, а относительная и изменчивая, она трансформируется по ме-
ре их развития и зависит от содержания философии и науки. Ни фило-
софия, ни конкретные науки не могут успешно функционировать и 
развиваться, не используя когнитивные ресурсы друг друга. Однако 
эффективное взаимодействие между ними возможно при условии при-
знания взаимного равноправия и определенной свободы во взаимоот-
ношениях друг с другом. 

Внутренней основой, создающей предпосылки для их сотрудниче-
ства, является то, что для философии и науки характерно следование 
идеалу рациональности, т.е. достижение определенного, обоснованно-
го, системно организованного, истинного, открытого к изменениям 
знания. 

В процессе решения своих задач конкретная наука и философия ак-
тивно используют познавательные ресурсы друг друга в процессе фик-
сирования и развития каждой из них. Конкретным выражением внут-
ренней взаимосвязи науки и философии является наличие слоя фило-
софских оснований у всех фундаментальных теорий. Таким образом, 
философские основания науки являются тем первым посредствующим 
звеном, которое связывает философское и конкретно-научное знание. 

В свою очередь, философия использует конкретно-научное знание 
для подтверждения или опровержения некоторой концепции. Однако 
конкретно-научное знание может выступать в этой роли не само по 
себе, а лишь после его философской интерпретации. 

Когнитивным посредующим звеном между философией и конкрет-
ными науками является философия науки как определенная промежу-
точная область познания.  
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Если человек равнодушен к старым 

улицам – значит у него нет любви к своему 
городу. Если он равнодушен к памятникам 

 истории своей страны – он, как правило, 
равнодушен к своей стране. Вне культуры 

существование человечества на планете 
лишается смысла. 

Д.С. Лихачев 
 

Большинство теоретиков культуры (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, 
В.В. Познанский) утверждают, что самобытность культуры страны 
является важнейшим фактором национального единства и солидарно-
сти, что пропаганда принципа преемственности культуры, т.е. связи 
настоящего с прошлым – традициями и достоянием общества способ-
ствуют самобытности, охране культурного наследия и соединению их 
с потребностями развития общества. В своих работах эти ученые под-
черкивают мысль о том, что без соблюдения традиций невозможно ни 
творчество, ни новаторство. Традиции появляются в результате неод-
нократного повторения, проверки временем. То, что сохранила в себе 
культура в виде традиций, подтверждает свою значимость для общест-
ва, пользу для личности. Всякая новация в культуре, имеющая глубо-
кое содержание и ценность, проверяется временем, заново оценивается 
каждым последующим поколением. 

Традиция – понятие многогранное. Она проявляется в детермини-
рующем действии прошлого на настоящее и будущее. На первый 
взгляд создается парадоксальная ситуация: прошлое потому и является 
прошлым, что оно уже не существует, но вместе с тем нельзя не при-
знать, что прошлое сохраняется и в настоящем, оказывает определен-
ное влияние на действительность и таким образом живет. Традиция и 
выражает жизнь прошлого в настоящем и будущем. Традиция высту-
пает в качестве исторической предпосылки (основания) и в качестве 
средства формирования системной целостности. Наличие традиций 
служит специфически социальной основой объединения людей. Сле-
дуя обычаям, соблюдая ритуалы, люди тем самым объединяются в 
определенную общность. Традиции, на наш взгляд, не только обязы-
вают, но и связывают, и эта их сторона не менее важна, чем первая; 
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правилами поведения, способом действий общность связывается и 
стабилизируется. 

Основными задачами современного духовно-нравственного воспи-
тания должны стать формирование духовно-нравственного отношения 
и чувства сопричастности к культурному наследию, уважение к своей 
нации, понимание своих национальных особенностей, формирование 
чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 
толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Духовно-нравственное воспитание есть сложный, нелинейный, це-
ленаправленно организованный  процесс восхождения индивида к 
культуре, обнаружение и открытие им духовных ценностей и смыслов, 
развитие его духовных сил – разума и свободы, творчества и саморе-
гуляции, способности к преобразованию себя. 

Духовно-нравственное воспитание должно основываться на обще-
человеческих ценностях культуры и строиться, прежде всего, в соот-
ветствии с ценностями и нормами национальной культуры. 

Целью духовно-нравственного воспитания должно стать формиро-
вание уважения к своему дому, бережного отношения к природе род-
ного края, приобщение личности к национальному культурному на-
следию (национально-культурным традициям, произведениям писате-
лей, поэтов, композиторов, художников). 

Традиции национальной культуры мы рассматриваем как код, 
обеспечивающий устойчивость в сохранении и развитии культуры, в 
трансляции культурных образцов поведения, ценностей, регулирую-
щих отношения между людьми. Таким образом, традиции становятся 
действенным механизмом передачи национальной культуры. 

Вопрос о культурной традиции в воспитании молодежи в настоя-
щее время – это насущный вопрос о нравственности и о культуре на-
ции. Характерной особенностью работы по формированию духовно-
нравственного отношения к культурному наследию и чувства соприча-
стности должно стать приобщение личности к национальной культуре. 
Иначе могут произойти необратимые процессы: личность, подстраива-
ясь под чужую культуру, язык, под становящийся нормой жаргон, ме-
няется, и эти изменения могут стать необратимыми. И единственным 
выходом из этого положения является не дальнейшее совершенствова-
ние внешней среды, а совершенствование человека, его духовного ми-
ра. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Б о н д а р е в с к а я, Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека, 

культуры и нравственности: Основные положения концепции воспитания в изменяю-
щихся социальных условиях / Е.В. Бондаревская. Ростов на Дону: РГПУ,1995. - 115 с. 

 
 
 



226 

 

УДК 793.3(476) 
Муравейко А.А., Аракчеева К.С. – студенты  
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА БЕЛОРУСОВ 
Научный руководитель – Каданчик Г.Е. – кандидат филос. наук, доцент  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Народный фольклорный танец – вид народного танцевального 

творчества, распространённый в быту, отражающий этнические осо-
бенности, хореографический язык, пластическую выразительность 
этноса или этнической группы, которые проявляются в характере, ко-
ординации движений, в музыкально-ритмической и метрической 
структуре танца, манере его исполнения и др. 

Первые элементы белорусского народного танца, зародились ещё в 
древности и явились основой хореографического искусства, дальней-
шая эволюция которого шла параллельно с развитием белорусской 
народности и образованием нации. 

Танцевальное искусство всегда занимало значительное место в на-
циональной культуре белорусов. И хотя танцевальные элементы не 
всегда приобретали законченную форму, они, как правило, были ярки 
в художественном отношении и оказали немалое влияние на дальней-
шее развитие народной хореографии. 

Традиционные белорусские танцы подразделяют на три подгруппы: 
иллюстративно-изобразительные, игровые и орнаментальные. 

Танцы иллюстративно-изобразительные («Мецелица», «Воробей», 
«Метёлочка», «Коза», «Ленок», «Жабка», «Журавель», «Мельник») в 
наиболее непосредственной и прямой форме воплощают наблюдения 
народа над окружающей действительностью, в них изображаются про-
цессы труда, в художественной форме воспроизводятся явления при-
роды, имитируются повадки животных и птиц, даются штрихи к тан-
цевальному портрету человека. О тематике этих танцев достаточно 
чёткое представление дают уже сами их названия. Значительно боль-
шую роль, чем во всех остальных группах, в иллюстративно-
изобразительных танцах играют элементы драматического искусства, 
сюжетности. От танцоров требуется способность передавать содержа-
ние жестами, мимикой. В танце «Сплюшка», например, основной пер-
сонаж должен выразительно изобразить человека, который засыпает на 
ходу; в «Жабке» исполнители подражают прыжкам лягушек; в «Мель-
нике» показывают, как мелется зерно. 

Различные моменты игры, соперничества являются доминирую-
щими во второй подгруппе традиционных танцев – игровых. В них 
часты смены партнёров и мотив одного лишнего, ловля танцующими 
друг друга, соревнование в ловкости, быстроте, музыкальности. Так, 
скажем, в «Юрочке» оказывался лишним попеременно каждый из пар-
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ней и, обойдя круг сольной пляской, отбирал партнёршу у следующего 
за ним танцора; в «Тетерке» пара, пробежав под песню с сомкнутыми в 
виде воротец руками вдоль колонны танцующих, разбивалась, и па-
рень начинал ловить девушку, которая убегала. В «Мецелице», запи-
санной в Витебской области, стоящие напротив друг друга четыре па-
ры менялись местами, ныряя друг другу под руки до тех пор, пока му-
зыкант не обрывал мелодию, пара, не успевшая дойти до своего места, 
должна была изменить направление движения.  

В записанном недавно в Брестской области танце «Украдобей», 
парни должны были в финале вытащить из общего круга – «украсть» 
понравившуюся им девушку. Танцы этой группы на протяжении всего 
своего развития обогащались всё новыми и новыми выдумками тан-
цующих: выбором партнёрши в зависимости от пойманного девичьего 
платка, «отбиванием» партнёра хлопками в ладоши, выполнением ка-
кого-либо задания за возврат проигранного «фанта». 

Третья подгруппа традиционных белорусских танцев называется 
орнаментальной потому, что основой построения их является геомет-
рический узор, орнамент. Таковы в Беларуси «Крыжачок», «Коло», 
«Круган», «Крутуха», «Довжок», «Бежанка», отдельные варианты 
«Лявонихи» и другие. Вместе с тем многие танцы относятся в равной 
мере к любой из трёх подгрупп в зависимости от того, какие элементы 
в них превалируют – изобразительные, игровые или орнаментальные. 
Для танцев этой подгруппы характерно более всего массовое и парно-
массовое исполнение. Почти совершенно отсутствует в них сюжет-
ность, но зато богатством и фантазией отличаются хореографические 
рисунки. 

Одним из самых известных и распространённых белорусских на-
родных танцев является «Полька-Янка». Создана она одним из ста-
рейших ныне белорусских балетмейстеров, народным артистом БССР 
С. Дречиным, на основе характерных движений белорусских полек и 
популярной в народе мелодии. Основное движение польки - это шаг с 
подскоком, но шаг половинчатый, от этого и название танца – «поль-
ка». Танец лёгкий, подвижный, а многие «па» польки прочно вошли в 
большинство европейских бальных танцев. Польку, которую танцуют 
по кругу парами, называют «халандерка». Руки партнёры держат 
крест-накрест и не отпускают их во время прыжков. По кругу танцуют 
и «классическую польку», но она отличается техникой, движениями и 
всей своей схемой. Она более отличается отточенными элементами и 
входит в репертуар многих международных конкурсов. 

Впервые поставленная несколько десятилетий тому назад, «Поль-
ка» до сих пор не сходит со сцены благодаря удачному композицион-
ному решению, жизнерадостному настроению, игровым юмористиче-
ским ситуациям. Польку танцуют во всём мире, ведь с неё обычно и 
начинается путёвка в большой мир танца. В белорусских танцах, как 
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они исполняются сейчас, ясно видна их народная основа, их связь с 
трудом и бытом белорусского крестьянина. 

Сегодня национальные танцы получают все большее распростране-
ние среди молодежи. В Республике действуют такие ансамбли как на-
родный ансамбль танца «Полесские зори», заслуженный любитель-
ский коллектив «Зубренок», «Беларусь», «Радимичи» и конечно же 
Народный ансамбль танца «Лявониха».  

«Лявониха» – лауреат первого и второго Всесоюзных фестивалей 
народного творчества, им аплодировали Москва и Париж, Квебек и 
Дрезден, его знают в Греции и Канаде, Италии и Латвии.  

Любовь к белорусскому танцу, подкрепленная особой рабочей и 
творческой атмосферой в коллективе, помогает ансамблю успешно 
выступать на любой площадке и перед любой аудиторией. Про это 
свидетельствуют творческие поездки на Международные фольклорные 
фестивали в Канаду, Грецию, Италию. Про Беларусь и город Витебск 
знают  по выступлениям этого коллектива.  

В 1971 году ансамбль танца “Лявониха” был удостоен звания “на-
родный”, а в 1982 году художественный руководитель и балетмейстер 
Леонид Степанович Бородулько – почетного звания “Заслуженный 
работник культуры БССР”. За пятидесятилетнюю историю ансамбль 
пережил многое. Секрет долголетия “Лявонихи” – в преемственности 
поколений. Сначала здесь встречались единомышленники, увлеченные 
танцем, потом они создавали семьи, а потом приводили в коллектив 
своих детей. Сегодняшняя жизнь народного ансамбля танца “Лявони-
ха” состоит из постоянных репетиций и разработки новых интересных 
и разноплановых постановок, выступлений с концертными програм-
мами. 

Народные танцы являются формой народного творчества, сложив-
шейся на базе народных танцевальных традиций. Танцевальное искус-
ство всегда занимало значительное место в национальной культуре 
белорусов. Не было ни одного сколько-нибудь значительного события 
в жизни, что бы в нём не находилось места танцам.  
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       Прошла война, прошла страда, 
       Но боль взывает к людям: 
       Давайте, люди, никогда 
       Об этом не забудем! 
       Пусть память верную о ней 
       Хранят об этой муке 
       И дети нынешних детей, 
       И наших внуков внуки. 

А.Твардовский 
 
Все дальше и дальше уходят в историю события Великой Отечест-

венной войны. Все меньше становится участников этих событий. Вме-
сте с ними уходит живая, непосредственная память о войне.  

Война – это не только фронтовые сражения. Это также переворот в 
материальной и духовной жизни людей, это существенные изменения 
в их сознании, поведении, это ограничение в самом необходимом для 
жизни человека. Эхо той страшной войны до настоящего времени зву-
чит  и болью отзывается в сердце каждого гражданина страны. 

Старшее поколение уходит… Но какое они имеют право уйти и 
унести с собой драгоценные крупинки Победы над врагом? Что будем 
знать об этом мы – их внуки, правнуки? Ведь война вошла почти в 
каждую белорусскую семью. Многие семейные архивы хранят пред-
меты, вещи, фотографии, письма, документы, связанные с событиями 
военного времени. 

Среди реликвий Великой Отечественной войны высокой степенью 
эмоционального воздействия отличаются фронтовые письма. В них 
звучит жгучая ненависть к немецко-фашистским захватчикам (так на 
конверте напечатано «Смерть немецким оккупантам!»), уверенность в 
победе, ностальгия и надежда на скорое возвращение домой, любовь к 
своим детям, близким. 

Читая письма с фронта, написанные разными людьми постоянно 
ловишь себя на мысли об их схожести. 

Фонд Кричевского краеведческого музея включает материалы  уча-
стника войны, моего прадедушки Брылева Афанасия Ивановича, адре-
сованные жене Марии Николаевне, письмо сына Михаила к отцу на 
фронт, а также материалы ответа управления по персональному учету 
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потерь действующей армии 1944, 1948 гг. которые подтверждают факт 
без вести пропавшего Брылева А.И. 

Появление семейного архива было связано с письмами моего пра-
дедушки Брылева Афанасия Ивановича к своей жене – Брылевой  Ма-
рии Николаевне во время Великой Отечественной войны, которые она 
передала моей маме Нестеренко Тамаре Михайловне. 

Мама рассказывала, что ее бабушка часто вспоминала о своем му-
же Афанасии Ивановиче. Говорила, что был добрым, заботливым, тру-
долюбивым. Он умел хорошо шить. Вся деревня обращалась к праде-
душке, если кому-то необходимо было пошить брюки, пиджак или 
тулуп. У него была своя швейная машинка. Эта машинка тоже до сих 
пор хранится у нас. 

До войны прадедушка Брылев Афанасий Иванович работал на Во-
енведе (сейчас это воинская часть ст. Кричев-2). Когда началась война, 
прадедушку в армию не призвали, он был на «броне» и продолжал 
работать до тех пор, пока фашисты не оккупировали территорию. 

В 1943 году Советская Армия освободила Кричевщину. Прадедуш-
ка вместе с другими односельчанами ушел на фронт, а в родной дерев-
не Зарубец  остались жена и двое малолетних  детей: сын Михаил – 10 
лет и дочь Маруся – 6 лет. 

Первым боевым крещением были для него бои в Чаусском районе 
на реке Проня. По всей вероятности, они же для него стали и послед-
ними. Своим родным он прислал всего лишь 2 письма, часть одного из 
них прабабушке удалось сохранить. Описывая боевые будни, в пись-
мах он выражает свое отношение к врагу: «…Деремся беспощадно с 
немцами, – и в тоже время трогательно заботится о будущем своей 
семьи – …Марина Николаевна, когда получите мое письмо,  то я про-
шу вас, напишите мне все подробно, как вы живете, как вы здоровы. 
Затем до свидания». 

Будучи воспитанным в уважении к своим близким, не забывает на-
писать и привет им: «…Еще посылаю свой отцовский привет сыну 
Мишке и дочке Марусе. И также посылаю привет отцу Николаю Иль-
ичу и всем матерям. И также посылаю привет сестрам…». 

Больше сведений о прадедушке никаких не приходило. 
Весной 1944 года его жена, Брылева Марина Николаевна, сделала 

запрос о выяснении судьбы мужа. В июне 1944 года ей пришел ответ о 
том, что меры по розыску и выяснению судьбы военнослужащего 
Брылева А.И. приняты. А позже она получила извещение о том, что 
он, находясь на фронте, пропал без вести в январе 1944 года. 

Среди семейных архивных документов хранится еще одно письмо. 
Это письмо сына Михаила (в то время ему было 10 лет) к своему отцу. 
Мальчик его очень любил, ждал и надеялся, что отец обязательно вер-
нется. Ведь Миша остался единственным мужчиной в доме, на чьи 
плечи легли тяготы непосильной для него мужской работы: «1943 года 
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7 декабря. Письмо от вашего сына Михаила Афанасьевича, что мы 
живы и здоровы и вам желаем всего хорошего дорогому отцу. Я хожу 
в третью группу, а Маруся в первую группу ходит. Дорогой отец, 
письма ваши идут очень нескоро. В месяц одно письмо получили. За 
два месяца получили два письма. Дорогой отец, лес мы перевезли. Тот 
лес, что ты валил, мы перевезли на коне Фомы Герасимовича. О нем 
слышно, что он ранен, а письма от него нету. Затем до свидания. По-
клон дорогому отцу от сына, от дочки и от матери». 

Дети Брылева Афанасия Ивановича, за благополучную жизнь кото-
рых он отдал жизнь, выросли достойными людьми. 

Я закрываю глаза и всеми силами стараюсь представить себе своего 
папу среди войны, слезы невольно льются из глаз. Я ни за что не хочу 
отпустить папу на войну. Страх  потерять дорогого человека сменяется 
пониманием: а ведь то же самое чувствовал и мой дедушка, отправляя 
своего папу на войну. Только теперь я по-настоящему начинаю пони-
мать чувства тех, кто проводил близких на войну. 

Трудная история белорусов выработала у них такие качества, кото-
рые помогли выжить, выстоять в самых сложные времена – крестьян-
ская сметливость, трудолюбие, умение держаться вместе, вера в луч-
шее и др.  

Более 65 лет письма и документы хранятся в нашей семье. Пожел-
тевшие от времени листочки – память не только о дедушке, прадедуш-
ке, но и об одном из миллионов солдат той войны. 

Война – это самое страшное, что могли придумать люди. И нельзя 
забывать о тех днях, когда наш край был в огне, был в руках наших 
врагов. Наши отцы и деды совершили настоящий подвиг – не только 
защитили свою землю, своих матерей и детей от неприятеля, но и про-
гнали его далеко от наших пределов. Этот народный подвиг – урок 
всем, кто осмелится покуситься на независимость, свободу людей, их 
право на самоопределение.  

Говорят, что герои не умирают. А для меня мой прадедушка – ге-
рой, ибо испытал и вынес то, что несовместимо с человеческой приро-
дой: боль, голод, холод, ужас смерти. Значит, для меня он – живой. Я 
не знала его лично, но в моем воображении он существует как не про-
сто солдат, а как спаситель, освободитель, защитник. Спасибо, солдат! 
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Будущее – за инновационным развитием, и, как следствие, одна из 

основных задач экономической политики государства – активизация 
инновационной деятельности, а также освоение в производстве пере-
довых национальных и зарубежных технологий.  

В развивающихся наиболее высокими темпами странах до 85% 
прироста ВВП обусловлено развитием инновационной деятельности. 
Так, в США удельный вес новейших технологий в ВВП составляет 
48%, в Японии – 30 %, в Германии – 16 %. Это доказывает, что инно-
вационная деятельность нужна государству для повышения конкурен-
тоспособности экономики, а инновационной деятельности необходима 
государственная поддержка. 

Для отражения взаимосвязи между производством инновационной 
продукции и ВВП государства с помощью математического аппарата 
автором разработана корреляционно-регрессионная модель, отражаю-
щая общие характеристики зависимости данных показателей в Респуб-
лике Беларусь и Украине.  

Для Беларуси уравнение регрессии будет иметь следующий вид:  
Y1= -4581,15+105,72*X1, где:  
X1 – объем выполненных научно-технических работ в фактических 

ценах в Республике Беларусь, млрд. руб. 
Y1 – ВВП Республики Беларусь, млрд. руб. 
Данная модель свидетельствует, что при увеличении объема вы-

полненных работ на 1 млн. руб. ВВП Беларуси увеличится на 105,72 
млн. р., а при полном отсутствии инновационной деятельности поня-
тие ВВП не имеет смысла. 

Представим уравнение регрессии для Украины: 
Y2= -62773,61+113,48*X2, 
(содержание факторов аналогично, как и в предыдущей модели). 
Из данных модели автор делает вывод, что при увеличении объема 

выполненных научно-технических работ на 1 млн. грн. ВВП увеличит-
ся на 113,38 млн. грн. 

Исследованная зависимость между объемом выполненных научно-
технологических работ и объемом ВВП в стране доказывает важность 
инновационной деятельности для развития экономики обеих стран. 
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Основные затраты на инновационную деятельность в РБ несут на 
себе целевые бюджетные инновационные фонды, которые включены в 
состав средств государственного бюджета. Проблема заключается в 
том, что несмотря на абсолютное увеличение расходов на науку, объем 
затрат на технологические инновации в 2010 снизился по сравнению с 
2005 годом на 15 %.  

В Украине же за счет бюджетных средств в 2010 году финансиро-
валось  только 1 % внутренних затрат. Около 59% затрат на исследо-
вания и разработки финансировалось за счет собственных средств ор-
ганизаций. В 2010 году затраты иностранных источников, т.е. приток 
иностранных инвестиций увеличился в 10 раз по сравнению с 
2005 годом (из 30,8 млн. долл. США или 2,7% в 2005 году до 
303,7 млн. долл. США или 30 % в 2010 году). 

Факторы, препятствующие инновационному развитию Республики 
Беларусь и Украины, которые приводят к недостатку финансовых ре-
сурсов для внедрения инноваций в широкое производство, следующие: 

1. Узость выбора источников финансирования. 
2. Нехватка экономических ресурсов, как следствие приводит к 

торможению модернизации производственного потенциала. 
3. Малый объем венчурных инвестиций.  
4. Ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке 

на передовые технологии и нововведения.  
5. Неудовлетворительное финансовое состояние многих промыш-

ленных предприятий не дает им возможности внедрять инновации. 
Успех преобразований в инновационной сфере в развитых странах 

был связан с системой государственных мер, направленных на убеж-
дение в перспективности инновационной деятельности и организацию 
конкретных механизмов стимулирования инновационной активности. 
Так, в США большую роль сыграло создание системы венчурных фон-
дов в сочетании с законом о передаче авторских прав разработчикам 
инновационного продукта; в Израиле - создание специального госу-
дарственного «фонда фондов», средства которого используются для 
капитализации частных венчурных фондов с иностранным капиталом; 
в Финляндии - создание национального технологического агентства и 
государственного фонда поддержки инновационных компаний на на-
чальном этапе развития; в Индии - содействия экспорту программных 
продуктов и др.  

1 сентября 2011 года Беларусь и Украина подписали протокол о со-
трудничестве в области науки и инноваций, что подтверждает заинте-
ресованность обоих государств в развитии этих сфер. 

Автор предлагает перечень мероприятий, которые необходимо реа-
лизовать в РБ и Украине для успешного развития инновационной дея-
тельности и наиболее эффективного использования инновационного 
потенциала: 
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1. Совершенствование применения программно-целевого метода 
планирования инновационного развития и механизма конкурсного 
отбора инновационных проектов. Это позволит развивать долгосроч-
ные инновационные проекты, влияющие на инновационное развитие 
наиболее существенно. 

2. Государственное стимулирование дальнейшего развития венчур-
ной индустрии, ускорение создания государственных венчурных фон-
дов и других элементов системы венчурного инвестирования, а также 
усовершенствование организации подготовки кадров. 

3. Совершенствование системы льготного кредитования инноваций 
и страхования риска их осуществления и установление льготных ста-
вок долгосрочного кредитования инновационных проектов. 

4. Совершенствование государственного регулирования механиз-
мов стимулирования создания и использования объектов промышлен-
ной собственности. 

5. Финансовая поддержка должна идти в те сферы, которые станут 
прорывным инновационным технологическим базисом экономики. 

6. Активное развитие лизинга дорогостоящего   и уникального обо-
рудования. 

7. Развитие выставочной деятельности с участием производителей  
в различных международных информационных сетях и организациях. 

8. Поддержание на высоком уровне деятельности инновационных 
фондов в Республике Беларусь и их создание в Украине. 

По мнению автора, для развития инновационного сектора Украины 
и Беларуси необходимо увеличение доли инновационно-активных 
предприятий хотя бы до 25 %,а также увеличение доли инновационной 
продукции в ВВП хотя бы до 2 %, так как это происходит в странах с 
успешно развивающимися инновациями. 

Необходимо посредствам государственного стимулирования разви-
вать заинтересованность предприятий в инновационной деятельности, 
тогда в будущем инновации будут развивать государство, а не наобо-
рот. 
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Интернет (lnternet – inter + net – объединение сетей) всемирная 

компьютерная сеть, объединяющая миллионы компьютеров в единую 
информационную систему.  

Об Интернете мы слышим повсюду. Сегодня это слово владеет 
умами миллионов, но понятие Интернета появилось сравнительно не-
давно. Вероятно именно в этом причина того, что основным его поль-
зователем является молодая или относительно молодая часть населе-
ния. На сегодняшний день молодежь не представляет своей жизни без 
Интернета. Он экономит значительное количество времени и открыва-
ет широкий спектр возможностей. Вот лишь небольшой их перечень.  

• Студенты и школьники уже намного реже посещают библиотеки, 
потому что Интернет предоставляет любые нужные им сведения.  

• Мы имеем возможность получения самой новой, самой «свежей» 
информации о том, что происходит в мире.  

• Новейшие музыкальные хиты и фильмы становятся доступны для 
скачивания и дальнейшего просмотра. 

• Многочасовое общение с друзьями и коллегами по работе в раз-
нообразных чатах. 

• Электронная почта, которая, в отличие от обычной, почти мгно-
венна. 

За это и многое другое молодежь так любит Интернет – благодаря 
тем возможностям, которые он дает, Интернет владеет не только ума-
ми, но и сердцами людей.  

Но, к сожалению, совершенства не существует и Интернет не явля-
ется исключением из этого правила. Появляется много вопросов, кото-
рые тревожат родителей, педагогов, врачей, ученых. Почему люди 
спрашивают, как им поступить у обычных пользователей Интернета 
(которых они не видели и не знают, кто вообще сидит за тем монито-
ром), а не у высококвалифицированных специалистов со стажем? По-
чему молодые люди общаются в Интернете, а не в реальной жизни? 
Почему молодёжь практически разучилась говорить? Почему некото-
рых пользователей практически нельзя «оторвать» от компьютера? 
Это социокультурные проблемы, которые общество еще должно нау-
читься решать. 

Но есть и тревожащие медицинские последствия. По словам вра-
чей, мерцание монитора вызывает нарушения зрения, снижение аппе-
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тита. Привычка взбадриваться кофе или чаем расстраивает желудочно-
кишечную систему. Пребывание в замкнутом и пронизанном электро-
магнитными полями помещении ведет к расстройству иммунитета. 
Затекающие ноги, приученные к одной и той же позе, провоцируют 
головные боли, нарушения опорно-двигательной системы, проблемы с 
сердцем, сосудами и мочеполовой системой. Но это только вершина 
айсберга, если копнуть глубже – вызревают проблемы в психике. 

Уже сейчас тревожит появление такого феномена, как Интернет-
зависимость. Сегодня ею страдает каждый второй посетитель Сети. 
Психологи считают Интернет-зависимость психическим заболеванием, 
не менее опасным, чем алкоголизм и наркомания. Однако специали-
стов, помогающих от него избавиться, мало. Число «Интернет-
зависимых» с неумолимой скоростью растет. По самым скромным 
подсчетам социологов количество больных исчисляется миллионами.  

Чем можно это объяснить? Наверное, самым главным фактором, 
благодаря которому Интернет-зависимость получила такое широкое 
распространение, является анонимность в Сети. Люди, как правило, не 
называют своего настоящего имени, предпочитая клички – «Ники». 
Психологи считают, что человек в Сети сбрасывает свою социальную 
маску, здесь он может не бояться, что кто-то узнает обо всех его фоби-
ях, комплексах и тайных влечениях. С другой стороны, пользователь 
может подобрать себе какую угодно маску – женщина «бальзаковско-
го» возраста может строить глазки подростку, изображая юную де-
вушку – каждый может найти ту роль, которая прельщает его больше 
всего.  

Медики уверены, что существует врожденная предрасположен-
ность к сетевой зависимости. Такие черты характера, как скрытность, 
замкнутость, физическая немощь имеют как социальный, так и генети-
ческий характер. Как правило, кибер-зависимый человек – это рани-
мый интроверт, страдающий фобиями, неуверенностью в себе и оттого 
ищущий безопасного общения. Наибольшей популярностью в исполь-
зовании Интернета является возможность мгновенного ухода от ре-
альности, от эмоциональных проблем, даже от серьезных житейских 
сложностей (обилие работы, трудности в учебе, внезапная безработи-
ца, семейные неурядицы). Таким образом, Интернет – рай для людей, 
желающих убежать от действительности и скрыться в «виртуальном» 
мире, где можно желаемое выдать за действительное. Как вылечиться 
от этой злополучной болезни? В это можно не верить, но так же, как и 
от алкоголизма и наркомании. Признаком выздоровления считается, 
когда пользователь сам контролирует свое время, проведенное в сети, 
и оно не превышает 4-6 часов. 

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И поскольку Ин-
тернет-зависимость сродни наркомании, средства профилактики, ско-
рее всего, будут идентичными: с одной стороны, необходима разъяс-
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нительная работа, с другой – нужны меры, ограничивающие время 
доступа к Интернету. И время активных действий уже пришло. 
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Сегодня преобладают три основных типа конфликтов: политиче-

ский, социально-экономический и национально-этнический. Часто эти 
конфликты связаны со статусными и территориальными притязания-
ми. Большая часть конфликтов носит взаимопроникающий характер. 
Это отчетливо показали шахтерские забастовки в конце ХХ в. и про-
тесты трудящихся начала XXI века, когда интересы бастующих транс-
формировались, социально-экономические требования (выплата зар-
платы, безопасность труда и т.д.) изменялись в сторону политических 
лозунгов (отставка правительства, президента, губернатора и т.д.), со-
ответственно, социальный конфликт превращался в политический. 
Наибольший интерес в этом смысле представляют политические меха-
низмы и технологии, направленные на осуществление социальной по-
литики и обеспечение стабильности в обществе. 

Как отмечает французский социолог Р. Буддон, в некоторых ситуа-
циях трудно  проследить  причинно-следственные связи между явле-
ниями.  Так, например, беднеющие слои могут выражать меньшее не-
довольство, чем те, кто в последнее время богател или совершал карь-
ерный рост, но вдруг заметил замедление в реализации своих  притя-
заний. В такой же мере оценка неравенства, благополучия или бедно-
сти у разных людей и общностей различна. Положение людей и уро-
вень социальных притязаний определяются не вечными инстинктами, 
а сопоставлением с другими людьми. То, что для одних приличное 
существование, для других – бедность. 

Законность, сильная власть, достойная жизнь (превалирует фактор 
достатка) – именно эти интересы становятся более значимыми и вос-
принимаются людьми как условия формирования эффективной соци-
альной политики государства. Применительно к конфликту, неравен-
ство социальных положений означает неодинаковый доступ к ресур-
сам развития индивида, социальных групп или сообществ. 

Существует много типов различий и неравенств в обществе, но 
главный – причастность к власти. Именно поэтому большая часть гра-
ждан видит наиболее эффективным каналом артикуляции интересов 
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наличие «своих людей» в политике или жесткие способы воздействия 
на власть (забастовки и т.д.), способные принуждать ее. Требования к 
властям могут быть открытыми, например, в виде требований проф-
союзов и предпринимателей, но могут носить и характер глухого не-
довольства, что является более опасным. Существуют субъекты, ис-
ключенные из политических отношений, равно как и социальные 
субъекты, не имеющие возможности доступа к участию в политиче-
ских процессах (особенно это проблематично для слабо защищенных 
слоев населения), что объясняет использование ими конфликтных 
форм поведения в политике – забастовки, угрозы, погромы и т.д. Про-
тивостояние субъектов гражданского общества властным структурам и 
использование для этого конфронтационных форм политического уча-
стия (забастовки, блокады транспортных магистралей и т.д.) – это уже 
показатели реализации определенных прав и свобод, в том числе и в 
сфере, свободной от влияния государства. 

Гражданское общество выполняет важные функции, влияя на ме-
ханизм социальной политики: адаптации, которая позволяет легитим-
но и оперативно корректировать процесс вхождения в реальные отно-
шения; целедостижения, которое внедряет эффективные модели по-
ведения и взаимодействия, основанные на идеях сотрудничества с по-
мощью таких технологий как переговоры, консультации, заключение 
соглашений; интеграции, превращающей людей из пассивных объек-
тов воздействия в субъектов, защищающих свои интересы. 

Особое значение приобретает социально-правовой механизм реали-
зации интересов в политике. Для определения механизмов социальной 
политики по преодолению конфликта интересов важным становится 
установление соглашений по базовым ценностям и целям. Как отмеча-
ет большинство граждан, разработка принципов социальной политики 
– удел профессионалов. Ею должны заниматься подготовленные кадры 
– экономисты, юристы, менеджеры (управленцы), ученые (политологи, 
социологи, другие специалисты), представители иных профессий. По-
литика находит не только свою практическую определенность и кон-
кретное осуществление, но и закрепление в общественном сознании, в 
деятельности особого слоя людей, занимающегося ею профессиональ-
но и образующего в своих многочисленных организационных прояв-
лениях различные формы объединений: политические клубы, фонды, 
партии, лобби, бюрократические коалиции и т.д.  

Формированию основных механизмов регулирования конфликта 
интересов может способствовать создание нового посреднического 
института. Основное предназначение и направление его деятельности 
– обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в целях учета потребно-
стей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, полномочий об-
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щественных объединений при формировании и проведении социаль-
ной политики. 
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Семья - кристалл общества, его основа. От того, какая у нас семья, 
какие в ней нравственные ценности, фамильные традиции, культура, 
зависит состояние всего нашего общества. Из чего же формируется 
этот семейный кристалл? Какие ценности и традиции  главные в сего-
дняшних семьях? Попытаемся выяснить значение и характеристику 
моделей духовных ценностей в повседневной культуре семьи. 

Именно в повседневной культуре семьи формируются духовные 
ценности. Чем выше этот уровень духовности, тем больше оснований 
для семьи быть сплоченной, развивать способности и интересы, удов-
летворять культурные потребности своих членов, успешно воспиты-
вать детей, жить богатой нравственной и эмоционально-эстетической 
жизнью. К духовным ценностям  повседневной культуры семьи следу-
ет, прежде всего, отнести ее идейно - нравственные устои, распределе-
ние обязанностей, семейную атмосферу, общение внутри семьи и  эс-
тетику быта [2]. 

Сам дух семьи, характер отношений в ней, общий стиль и тон суп-
ружества принято называть семейной атмосферой, которая  складыва-
ется из многих элементов, главный из которых - нравственное здоро-
вье семьи, тесно связанное с жизнью общества. Можно сказать, что 
нравственная семейная атмосфера устойчива в такой мере, в какой 
социальна семья и в какой искренни и честны супруги в своих взаимо-
отношениях. 

Семейная атмосфера - это психологический климат семьи, который 
включает в себя духовную жизнь родителей и детей, единство их ин-
тересов, увлечений, переживаний. В этом случае исследователи гово-
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рят о духовном единстве семьи, когда каждый стремиться понять дру-
гих, разделить их заботы, помочь. 

Многие исследователи  выделяют два типа климата семьи: благо-
приятный и неблагоприятный. Многолетние наблюдения показывают, 
что довольно значительной части семей присущ противоречивый кли-
мат [1]. 

Исходной основой благоприятного климата является супружеская 
совместимость, и такой ее компонент, как общность идейно - нравст-
венных взглядов мужа и жены. В семье с таким климатом, каждый ее 
член относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к ро-
дителям - еще и с почитанием, к более слабому - с готовностью помочь 
в любую минуту. 

Неблагоприятный климат семьи ведет к депрессиям, ссорам, пси-
хической напряженности, дефициту в положительных эмоциях.  

Удовлетворённость супругов общением зависит от степени совмес-
тимости их взглядов, ценностей. Не бывает идеального общения в се-
мье, супружеские отношения неизбежно проходят через противоречия: 
ссоры, конфликты, и так далее. В семейном общении очень важны 
нравственные принципы. Важно уметь признавать свои ошибки, как 
право других ошибаться.  

Основными компонентами культуры общения являются сопережи-
вание, терпимость, уступчивость, доброжелательность. Чем больше 
семья, тем сложнее распределение домашних обязанностей. 

Законом семейной жизни является равномерное распределение обя-
занностей по ведению домашнего хозяйства между всеми членами 
семьи. Чем справедливее организовано в семье распределение этих 
обязанностей, чем более творчески относятся члены семьи к своим 
обязанностям, тем больше перспектив у судьбы брака [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семейная атмосфера - 
является главной составляющая всех моделей. Отмечена ее уникаль-
ность, выраженная в чуткости восприятия перемен настроений членов 
семьи. При этом перемены в семейной атмосфере могут чувствовать 
только члены одной семьи. Коммуникация – как духовный контакт 
между членами семьи,  распределение обязанностей - как снова благо-
приятных духовных взаимоотношений. Бытовой труд - как средство 
проявления внимания друг к другу, заботливости, взаимного уваже-
ния. 
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В средние века Беларусь называли страной замков. На небольшой 

территории нашей страны их умещалось более сотни. Через белорус-
ские земли проходили крупнейшие торговые пути, и эти территории 
всегда были предметом «интереса» соседей, что и предопределило 
появление оборонительных объектов.  

Оборонные мероприятия приняли действительно широкие масшта-
бы с началом использования в строительстве камня, благо валунов на 
белорусских землях было в достатке. Если посмотреть на карту, видно, 
что наши средневековые замки-крепости линией тянутся с севера на 
юг: Троки, Медник, Гродно, Лида, Новогрудок, Крево … Это оборон-
ный пояс против крестоносцев и Польши.  

История наших замков – это и история развития белорусского ка-
менного зодчества. Технология бутовой кладки, которая использова-
лась при возведении самых первых замков-крепостей, со временем 
стала сочетаться с технологией кирпичной кладки. Нередко в кирпич-
ные стены, чтобы придать им прочности, закладывали крупные валу-
ны. Постепенно сложился определённый образ-символ белорусского 
замка – кирпичная кладка, перемежающаяся валунами. Поэтому рес-
таврация – это не просто новый раствор и кирпич, это особое умение 
сохранить все трещинки и мхи немало повидавших стен.  

На территории современной Беларуси каменные оборонные конст-
рукции появляются в XIII столетии. Этими первыми каменными эле-
ментами «градов» были башни. Они постепенно входили в систему 
привычных деревянных укреплений. Так, под 1277 годом в Ипатиев-
ской летописи упоминается каменная башня в Гродно. Есть информа-
ция о башнях в Бресте и Турове. В XIII веке, скорее всего во второй 
его половине, выросла каменная башня в Новогрудском замке. Боль-
шинство этих башен оставались в составе замковых укреплений до 
XVI века.  

Все эти столпы принято объединять в одну группу и называть 
«башнями волынского типа»: строились они на Волыни и зависимых 
от волынских князей территориях. Хотя единственное, что у них было 
общего – строительный материал. Что же касается архитектурных 
форм, стилистического решения, места в системе других укреплений 
и, соответственно, функций, здесь они значительно отличались. 
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Между 1276 и 1288 гг. была возведена Каменецкая башня, она рас-
положилась на невысоком холме у р. Лесной. Cооружение представляет 
собой башню-донжон, причём является первой каменной башней данно-
го типа на территории Древней Руси и одной из немногих сохранивших-
ся. Стоит на мощном фундаменте глубиной 2,3 м и диаметром около 
16, сложенном из полевого камня с засыпкой чистым мелким песком. 
Внешний диаметр самой башни составляет 13,5 м. 

Стоит отметить тот факт, что в кладке Каменецкого столпа не ис-
пользовался природный камень. Для возведения понадобилось пол-
миллиона штук крупного кирпича. Для лучшего сцепления с раство-
ром в кирпичах были сделаны продольные борозды. Высоким качест-
вом отличается так называемая «балтская» кладка на известковом рас-
творе, толщина швов 2–4 см. Стены Каменецкой башни кверху немно-
го утоньшаются, образуя снаружи небольшой наклон к вертикальной 
оси, не имеют членений, а лишь прорезаны окнами-бойницами высо-
той в человеческий рост. В первом ярусе их две, во втором и третьем – 
уже по три, в четвертом – две бойницы и один большой стрельчатый 
проём, обрамлённый скромным готическим порталом. В пятом ярусе 
четыре бойницы с расширением внутрь и наружу, а между ними пло-
ские ниши с полуциркульным завершением, которые некогда штука-
турились и белились. 

Первоначально пять этажей башни соединялись между собой дере-
вянной лестницей. Кроме того, с третьего этажа начинались каменные 
ступени. Спрятанные в толще стены, они выводят на самый верх баш-
ни – боевую площадку, прикрытую 14 массивными зубцами. «Зубчатая 
лента» состоит из четырех рядов кирпичей, положенных на угол. Каж-
дый зубец имеет небольшое сквозное отверстие, служившее для на-
блюдения.  

Архитектура Каменецкой башни незамысловата. Не смотря на 
строгую массивность её не относят  к романскому стилю, но стрельча-
тые проёмы с трёхлопастным завершением, а также её высотность да-
ют снования считать башню самым ранним памятником готики на бе-
лорусских землях. Кстати, она прекрасно иллюстрирует постепенный 
переход от одного архитектурного стиля к другому. 

Дальнейшее развитее замкового зодчества привело к переосмысле-
нию основных функций замков. Примером этому может служить Не-
свижский замок. История создания дворцово-замкового ансамбля в 
Несвиже уходит корнями в далёкий 1533 год. Ян Радзивилл, получив 
город во владение, обнёс его земляным валом и на крутом склоне хол-
ма построил деревянный замок, который просуществовал 14 лет. Его 
сын Николай Радзивилл Чёрный деревянный замок сломал, а на месте 
древнего городища возвёл каменный. В 1551 г. этот каменный замок 
был укреплён. 
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Конечно, в середине XVI века Несвижский замок был мало похож 
на тот архитектурный памятник, который мы знаем сейчас. Появлени-
ем современной фортеции мы обязаны Николаю Христофору Радзи-
виллу Сиротке, который в 1583 г. начал грандиозную перестройку 
замка. 

Несвижский замок постепенно утрачивал первоначальные черты. 
Существенно изменилась система фортификации. На смену обмуро-
ванным бастионам пришли земляные. Жилые и хозяйственные корпуса 
дополнили новыми деталями. Стал выше главный корпус дворца: ри-
залит подняли до четырех с половиной этажей и завершили фронтоном 
с гербами Радзивиллов и военными эмблемами. Фасады богато укра-
сили рельефными декорациями, скульптурными вставками, пилястра-
ми – всё в стиле барокко. С тыльной стороны главного корпуса появи-
лась двухэтажная пристройка с террасой, ажурными балконами и дву-
мя миниатюрными угловыми башенками. Бывший арсенал превратил-
ся в двухэтажный хозяйственный корпус. Крылья дворца соединили 
двухэтажной галереей. В 1740 г. архитектурный ансамбль был допол-
нен ещё одним зданием – часовней. 

Так Несвижский средневековый феодальный замок превратился в 
дворцово-замковый ансамбль, в архитектуре которого смешались сти-
ли и эпохи. И таким он в основных очертаниях сохранился до наших 
дней. Согласно инвентаризации 1685 г., в замке было 12 залов, среди 
них Золотой, Мраморный, Гетманский, Рыцарский, Охотничий, а так-
же кунтскамера, библиотека, портретная галерея. Интерьер украшали 
кафельные и фаянсовые печи, камины. Стены были оформлены дубо-
выми резными панелями, полотняными и кожаными обоями, басно-
словно дорогими голландскими изразцами. 

Во время разделов Речи Посполитой Несвиж был присоединён к 
России и с 1796 г. считался заштатным городом Минской губерни. 
Утратила военно-стратегическое значение Несвижская крепость. Од-
нако дворец оставался домом для рода Радзивиллов. Становление Не-
свижского ансамбля завершилось разбивкой красивейшего романтиче-
ского пейзажного парка (1879 – 1914 гг.). Следы былого могущества – 
остатки бастионов, рвы, заполненные водой, валы – гармонично впи-
сались в его пространство. В настоящее время завершается масштаб-
ная реставрация Несвижского ансамбля. 

Самое главное, что замки и сейчас с нами – немые свидетели, что 
властвуют над временем и напоминают нам: мы появились не вчера, а 
существуем уже столетия, мы достояние нации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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Любить свою Родину – значит пламенно желать 
видеть в ней осуществление идеала человечества 

 и по мере сил своих способствовать этому. 
В.Г.Белинский 

 
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные на-

циональные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному 
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценно-
стям, к памяти своих предков, к каждой странице отечественной исто-
рии. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации являются базовые национальные ценности. Эти 
ценности хранятся в культурных и семейных традициях, передаются 
от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку 
противостоять разрушительным влияниям. 

Нет необходимости доказывать, что лишь тот народ, который вос-
питывает молодежь на примере своей героической истории, может 
быть уверен в завтрашнем дне, именно поэтому понятия «патриотизм» 
и «патриотическое воспитание» приобрели сегодня новый смысл. 

Формирование у молодежи ценностного отношения к своему Оте-
честву, развитие устойчивого желания способствовать консолидации 
общества, процветанию Беларуси, готовность к ее защите – главная 
цель патриотического воспитания. Поэтому мероприятия, направлен-
ные на героико-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 
должны носить системный характер, основываться на героическом 
прошлом белорусского народа с учетом современных тенденций, су-
ществующих в обществе. 

Патриотизм – это одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается предан-
ность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их 
прошлое и настоящее, готовность к их защите. Патриотизм является 
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший 
уровень ее развития и проявляется в ее активной самореализации на 
благо Отечества. 
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Патриотизм – естественное состояние души. Только у людей с 
крайним эгоизмом может возникнуть безразличие или негативное от-
ношение к своей родине, народу.  Стремление сделать все возможное 
для родины есть здоровая реакция человеческого сознания на пробле-
мы общественного бытия и деятельности людей. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, ус-
тойчивая, интегративная характеристика человека, в которой следует 
выделить три признака: 

- по своему основному проявлению патриотизм – это любовь к Ро-
дине, верность своему Отечеству. Это изначально социальное чувство; 

- патриотизм находит выражение в таких признаках, как знание ис-
тории Родины, культуры, традиций и обычаев своего народа, уважи-
тельное отношение к ним, уважение к другим народам, нетерпимость к 
расовой и национальной неприязни; личностная активность в укрепле-
нии могущества Родины, готовность к защите Отечества; 

- патриотизм характеризует целостность мировоззрения, духов-
ность молодого человека, нравственные идеалы и нормы поведения. 

Целью патриотического воспитания молодежи в Республике Бела-
русь является привитие молодежи любви к Беларуси и формирование у 
нее устойчивого желания способствовать ее процветанию. Реализация 
этой цели зависит от выполнения в той или иной мере конкретных за-
дач, основными из которых мы считаем: 

- привитие глубокого уважения к национальному наследию, тради-
циям, обычаям, культуре, религиям народа Беларуси; 

- воспитание чувства гордости за свою страну и готовности к вы-
полнению социальной роли гражданина Республики Беларусь; 

- воспитание в духе национального взаимодействия и дружелюбия, 
монолитного единства народа Республики Беларусь. Интернациональ-
ное воспитание; 

- привитие любви и уважения к белорусскому языку как языку ко-
ренного населения Беларуси, русскому и другим языкам народа Рес-
публики Беларусь; 

- раскрытие красот белорусской природы, убеждение в необходи-
мости охраны экологической среды. 

Огромную роль в духовно-нравственном и патриотическом воспи-
тании молодежи играет деятельность Белорусского республиканского 
союза молодежи (БРСМ). Сплотив в своих рядах более 300 тысяч мо-
лодых людей, крупнейшее в стране общественное объединение пре-
вратилось в своего рода центр молодежного движения страны. Не ме-
нее значим вклад в реализацию молодежной политики и у силовых 
структур. Вооруженные cилы Беларуси традиционно играют огромную 
роль в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрас-
тающего поколения.  
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Совместно с Министерством образования военное ведомство кури-
рует более ста военно-патриотических классов (ВПК). В ВПК юноши и 
девушки готовятся к поступлению в Военную академию Республики 
Беларуси, на военные факультеты. Ежегодно на базе воинских частей и 
соединений создаются десятки военно-патриотических лагерей, в ко-
торых проходят оздоровление и закалку сотни школьников. С ребята-
ми работают опытные офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, 
воспитывая в них качества настоящих мужчин — смелость, мужество, 
силу воли. 

Многие свои молодежные проекты Министерство обороны реали-
зует совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи, 
около 200 первичных организаций которого действуют в Вооружен-
ных Силах. Молодежный союз получил право давать рекомендации 
своим активистам для службы в элитных частях и соединениях Воо-
руженных Сил. 

Патриотическое воспитание молодежи способствует единению всех 
граждан республики вне зависимости от национальной принадлежно-
сти, политических либо религиозных убеждений, оно консолидирует 
общество во имя процветания Беларуси. 

Конституционное и историческое предназначение гражданина – 
быть всегда патриотами, радетелями и защитниками Отечества. «Мо-
лодежь в ответе за судьбу Отечества» – в этом лозунге содержится 
формула идеологической основы патриотизма молодежи в Республике 
Беларусь. 

Воспитать гражданина-патриота, способного творить и созидать во 
имя Отечества – в этом главное предназначение патриотического вос-
питания. И тогда «Молодежь в ответе за судьбу Отечества» станет не 
только лозунгом действия, но и лозунгом национальной гордости рес-
публики. 
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За последние годы особенно в 2010 году в адрес Беларуси и ее гео-
политического статуса были выдвинуты многочисленные обвинения, 
требующие серьезного и обстоятельного ответа. К числу таких показа-
тельных обвинений можно отнести, например, традиционные обвине-
ния с Запада (а также уже и с Востока) относительно «нарушения прав 
человека и демократических свобод». Это, наконец, требования опре-
делиться с геополитическим вектором  и прекратить или ограничить 
«политические игры» с Китаем, Венесуэлой, Ираном и другими стра-
нами. 

Странно было бы слышать аналогичные претензии  в отношении, 
например, Германии, Великобритании или США, являющихся при-
знанными геополитическими субъектами глобального уровня. Но в 
отношении «маленькой Беларуси» они, вроде бы, выглядят вполне 
закономерно. Мол, деваться ей все равно некуда, поэтому пусть знает 
свое место. Однако суть происходящего ныне и состоит в том, что Бе-
ларусь уже давно выступает на международной арене как самостоя-
тельный геополитический субъект, руководствующийся в своем пове-
дении, прежде всего, интересами своего суверенного развития. И это 
не просто громкие слова.  

У Беларуси есть своя логика действия в мире; своя позиция, не сво-
димая к позиции ни одного из ее союзников или других государств 
мира; свой взгляд на то, какой мир будет более правильным и безопас-
ным. А это, в конечном счете, и означает выход Беларуси в ряды само-
стоятельных субъектов геополитики.  

В настоящее время у Беларуси есть реальные возможности для то-
го, чтобы всерьез заявить свою позицию не только в регионе, но и на 
мировом уровне, обеспечив таким образом легитимацию ее нового 
геополитического статуса. И уже сейчас, исходя из реализуемой Гла-
вой государства стратегии  на международной арене, можно в общих 
чертах изложить основания такого выхода Беларуси в ряд ведущих 
субъектов мировой политики.  

Прежде всего, реализация геополитики Беларуси требует разработ-
ки целостного видения приоритетов страны в мире, а также специаль-
ного языка для изложения  этого видения. Для решения этой задачи 
было бы целесообразно организовать международную дискуссию о 
состоянии и перспективах развития международного права. В центре 
данной дискуссии должно находиться право народов на самостоятель-
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ное определение пути своего развития и осуществление развития в 
соответствии со своим выбором. Сегодня десятки стран Азии, Африки, 
Латинской Америки и даже Европы лишены такой возможности в силу 
не столько военных, сколько «мирных» обстоятельств.  

Второй важный момент в реализации геополитики Беларуси – рас-
ширение методологии взаимодействия  с заинтересованными зарубеж-
ными партнерами. Болезненное отношение Европы и Российской Фе-
дерации к политическим шагам белорусского руководства требует 
придания высшего приоритета неполитической интеграции Беларуси 
как с Россией, так и со странами Центральной Европы, и с Евросоюзом.  

Наконец, третий ключевой момент геополитики Беларуси, вопло-
щение которого началось буквально в последние три-четыре месяца, - 
это приведение международного имиджа в соответствии с реальным 
характером ее политического режима, то есть, легитимация Беларуси 
как демократического государства. 

Беларусь – единственная из европейских стран является полно-
правным членом Движения неприсоединения (ДН). Членство в ДН 
создает дополнительную возможность для продвижения инициатив 
Беларуси в ООН (государства – Движения неприсоединения составля-
ет 61 % численного состава Организации Объединенных Наций). Вме-
сте с партнерами по движению Беларусь  противостоит практике при-
менения «двойных стандартов» в мировой политике, выступает за по-
строение справедливого  международного экономического порядка, 
эффективную интеграцию развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в мировое хозяйство, утверждает веру в уникальность и 
разнообразие путей социально-экономического развития человечества. 

Республика Беларусь исходит из убеждения, что мировой порядок 
21 века должен основываться на механизмах коллективного решения 
ключевых проблем, на приоритете положений Устава ООН и обще-
признанных норм международного права. Стабильность системы меж-
дународных отношений может быть достигнута только на основе ре-
ального равноправия всех субъектов, взаимного уважения и взаимовы-
годного сотрудничества, призванного обеспечить надежную безопас-
ность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, 
экономической, гуманитарной и иных сферах. 
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В ходе длительной эволюции философской мысли представление о 

предмете философии, ее основном содержании и внутренней структу-
ре постоянно не только уточнялось и конкретизировалось, но нередко 
и существенно изменялось. Последнее происходило, как правило, в 
периоды радикальных социальных преобразований. Именно такое со-
стояние в настоящее время переживает современное человечество. 

В этой связи закономерно возникает вопрос о том, каким образом, в 
каком направлении, изменится представление о предмете, об основном 
содержании и назначении философии в новом, постиндустриальном, 
или информационном, обществе. Ответ на этот вопрос в наши дни ос-
тается открытым. Он может быть дан только в общей и предваритель-
ной форме, никак не претендующей на какую-либо категоричность и 
однозначность, но в то же время это достаточно ясно. Речь идет о вы-
движении на первый план проблем человека, языка в его обобщенном 
современном понимании, оснований и универсалий культуры. Все это 
суть разные попытки открыть в философии новые аспекты человече-
ского опыта, дающие возможность лучше понять как собственное со-
держание философии, так и ее предназначение в обществе. Думается, 
что эта тенденция носит устойчивый, доминирующий характер, опре-
деляя общую перспективу и конкретные направления развития фило-
софии на десятилетия вперед. 

На основе общих принципов рационального понимания философ-
ская мысль группирует житейские, практические наблюдения различ-
ных явлений, формирует общие предположения об их природе и воз-
можных способах познания. Используя опыт понимания, накопленный 
в иных областях познания, практики, она создает философские «эски-
зы» тех или иных природных или общественных реалий, подготавли-
вая их последующую конкретно-научную проработку. При этом осу-
ществляется умозрительное продумывание принципиально допусти-
мых, логически и теоретически возможных вариантов [1]. 

Человек испытывает духовную потребность в том, чтобы иметь це-
лостное представление о мире. Он не может согласиться ждать удов-
летворения этой потребности до тех пор, пока будущая наука даст дос-
таточный материал для этой цели; ему необходимо также получить 
ответы и на вопросы, которые выходят за поле положительной науки и 
не могут быть ею даже осознаны. Вместе с тем человек не способен 
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заглушить в себе эти вопросы, сделать вид, что они не существуют, 
практически их игнорировать. Для человека, как разумного существа, 
важнее любой специальной научной теории представляется решение 
вопросов о том, что же такое наш мир в целом, какова его основа, име-
ет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеют ли какую-либо 
цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла, и т.д. 
Словом, человек спрашивает и не может не спрашивать не только как, 
но что, почему и зачем. На эти последние вопросы у науки нет ответа, 
точнее, она их и не ставит, и не может разрешить. Этим занимается 
философское мышление. 

Итак, философия выполняет некую разведывательную функцию, 
которая также служит и для заполнения познавательных пробелов, 
постоянно возникающих в связи с неполной, разной степенью изучен-
ности тех или иных явлений, наличием «белых пятен» познавательной 
картины мира. Конечно, в конкретном, научном плане пробел пред-
стоит заполнить специалистам - ученым иной общей системы миропо-
нимания. Философия же заполняет их силой логического мышления. 
Несмотря на то, что древняя философская мысль представляла собой 
совокупность теоретических предположений, которые не основыва-
лись на специальных научных достижениях, в настоящее же время 
философия активно использует результаты логики, психологии, со-
циологии и истории. Философское знание играет важную роль в со-
временном социуме, так как служит неким своеобразным духовным 
ориентиром человечества. Философы излагают свои идеи, касающие-
ся, например, этики, бытия, мировоззрения, которые затем распро-
страняются и активно дискутируются общественностью. Можно пред-
положить, что без споров и противоречий философия не смогла бы 
достигнуть такого значительного уровня в своей эволюции, на котором 
она находится в настоящее время. О важности философского знания 
свидетельствует и тот факт, что современные ученые в области техни-
ки, естествознания, обществознания ориентируются на философию, 
находя в ней ответы на самые актуальные вопросы. 

Для чего же необходимо знание философии? 
Во-первых, поскольку во всяком акте мышления в той либо иной 

мере используется подвижная система философских категорий, по-
стольку уровень философского знания во многом определяет опти-
мальность принимаемых решений каждого человека, но особенно че-
ловека, стоящего во главе общества, течения, направления. И это име-
ет большое практическое значение. 

Во-вторых, только на основе философии формируются целостное 
представление научной картины мира, знания вообще, правильного 
образа мира. Философия способствует формированию абсолютно не-
обходимого обществу культурно-нравственного климата, духовного 
мира человека. (Отнюдь не случайно XX Всемирный Философский 
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конгресс 1998 года был посвящен теме «Философия в воспитании че-
ловечества»). Она – своеобразная социально-духовная терапия. 

В-третьих, являясь своеобразной базой развития всех наук, фило-
софия создает условия для их оптимального развития, преодоления у 
них тупикового и кризисного состояния. 

В-четвертых, только философия содержательно и конструктивно 
обогащает теорию познания, формулируя общую методологию и зако-
номерности духовного освоения действительности. 

В-пятых, в процессе последовательного и систематического усвое-
ния философии логическое мышление становится все более верным и 
правильным, адекватно отражающим действительность. А диалектиче-
ское понимание мира превращается в стимулирующее критическое и 
творческое отношение к этому миру [2]. 

В завершение необходимо подвести следующие итоги: 
В современной культуре философия отошла на второй план, пере-

стала быть тем родом деятельности, который оценивается как необхо-
димый. Для нас стало привычным, что философствование и его ре-
зультаты имеют частный характер. Тем не менее, как невозможна пол-
ноценная личная жизнь без осмысления ее целей и смысла, так невоз-
можна и полноценная жизнь культуры без философии. Отойдя на вто-
рой план, философия продолжает выполнять свою работу. Она стано-
вится заметной и востребованной в случае конфликтных, неожидан-
ных ситуаций, когда необходимо принимать новые решения и пред-
принимать невиданные прежде шаги. 

Наряду с такими важнейшими функциями, как обобщение, инте-
грация, синтез всевозможных знаний, открытие наиболее общих зако-
номерностей, связей, взаимодействий основных подсистем бытия, тео-
ретическая масштабность философского разума позволяет ему осуще-
ствлять также эвристические функции прогноза, формирования гипо-
тез об общих принципах, тенденциях развития, а также первичных 
гипотез о природе конкретных явлений, еще не проработанных специ-
ально-научными методами. 
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Хата – бяспрэчная адзінка чалавечага існавання, і як бы ні была 
прывабнай прастора, але ж матэрыяльныя патрэбы прымушаюць 
чалавека мець свой кут. І гэты кут так прывязвае да сябе найперш 
таму, што ён  свой, што гэта пачуццё нават можна назваць любоўю.  

Вобраз беларускай  хаты дае мастакам магчымасць выказаць свае 
пачуцці і данесці іх да гледачоў. А мы праз гэты вобраз лягчэй і больш 
абвострана адчуваем пачуццё любові да роднага края [2, с.32–33]. 

Мастацтва вядомага творцы Вітольда Бялыніцкага-Бірулі 
пераконвае ў значэнні такога прытулку ў жыцці чалавека. У яго творах 
даволі часта з’яўляецца вобраз хаты і ён успрымаецца як адзінае з 
прыродай. Мастак пісаў Радзіму, а Радзіма – гэта і прырода твайго 
краю, роднага дома. А можа, менавіта вобраз хаты і ўдакладняе  
ўяўленні пра каштоўнасць Радзімы, значнасць яе ў жыцці чалавека.  

Хата ў творах мастака –  гэта частка краявідаў яго Бацькаўшчыны. 
На карцінах “Вясна”, “Пачатак вясны” , “Вечар”, “Зімовы дзень” –
вобраз хаты тут само сабой зразумелы, ён проста неабходны. Там 
недзе ўдалечыні бачым некалькі хатак, ці хата займае цэнтральнае 
месца, напрыклад, у творы “Вясна”, дзе ўдакладняе адлюстраванне 
пэўнай пары года. Яны – тое ж самае дрэва, бярвенні з якога 
прыстасаваны для ўладкавання чалавечага жыцця ў прыродзе. 

Уражаны Ілля Рэпін у перапісцы з беларускім мастаком адзначаў: 
“Я заўжды з новым вялікім задавальненнем гляджу на ваш узгорак з 
хатамі, занесенымі снегам; люблю гэтыя беражкі, што белымі краямі 
адлюстроўваюцца ў рэчцы [2, с.32–33]. Калі на гарызонце відаць хаткі, 
то да іх “шырокім пэндзлем пракладзена дарога, што бяжыць па 
беларускіх узгорках да цудоўнага куточка – вёскі [1, с.13].  А сцежка 
заўсёды дакладна вядзе да хаты – хатак, царквы, млыну. Тут мастак 
адступіў ад традыцыйных акадэмічных канонаў. Ужо ў самім выбары 
сюжэта бачна прывязанасць творцы да родных мясцінаў. 

На сваіх палотнах В. Бялыніцкі-Біруля стварыў светлы, чысты, 
нібы жамчужны  каларыт, часам ахінуты тонкім вэлюмам серабрыстых 
беларускіх туманаў. Праз свае работы ён імкнуўся адлюстраваць саму 
душу беларускага народа, такую чыстую, непасрэдную, заўсёды 
лагодную і цёплую. 
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Так у вядомай карціне “Блакітная капліца” прыгажуня-прырода 
спіць пад мяккай коўдрай белага снегу, каб ніхто не змог патрывожыць 
салодкага сну. Усё наваколле прасякнута цішынёю, і нават ветрык 
прынік за ўзгоркам, каб не перашкаджаць чароўнаму спатканню, 
прыроды, з Мастаком [2, с.32–33]. І зноў бачым вясковыя хаткі –
шэранькія, бервяные, утульныя. І белыя  дахі дамоў у далечыні, 
таксама адпачываюць пад коўдрай снегу, блакітная капліца – вось што 
стварае чароўнасць зімовага дня, дакладней перадае настрой твора. 

А ў карціне “Быстрая рэчка” прырода надварот узбуджана, быццам 
неўзабаве ўстрапянулася і рашуча рыхтуецца да вялікай змены. І зноў 
невялікія хаткі з’яўляюцца часткай прыроднага асяроддзя.  Будыніны 
не кідаюцца  ў вочы  як нешта недарэчнае ў пейзажы. Яны надаюць 
твору цэласнасць і цеплыню, абуджаючыся разам з прыродай. 

“Памятаю Быструю вельмі прыгожай. Наш бераг быў вельмі круты, 
з пясчанымі плывунамі, зараслямі ажын, малін, шыпшыны, а 
проціглы- адхоны. Дом стаяў вялізны, аднапавярховы, перад ім раслі 
векавыя ліпы. Супраць дома – сад, каменныя слупы брамы. На слупках 
заўсёды жылі буслы. Вакол дома – сажалкі ў якіх вадзілася шмат рыбы 
і ракаў…” [3, с. 16]. Гэта фрагмент з запісак жывапісца.  

Лірычнасць краявідаў Бялыніцкага-Бірулі адносіць гледача ў свае 
далячыні, яна дапамагае кожнаму чалавеку прычыніцца да гэтай 
мастаковай любові, на нейкі няўлоўны момант растварыцца ў гэтым 
вонкава някідкім цудзе, што завецца Бацькаўшчына [2, с.32–33]. 

У малюнках роднай прыроды мастак шукаў не толькі выразныя 
знакі багацця і шматстайнасці свету, але  і глыбокі сэнс зямнога 
існавання. Менавіта прысутнасць касмічных стыхій заўсёды 
адчуваецца ў карцінах Бялыніцкага-Бірулі. Бо што лепш за ўсё 
даказвае існаванне вышэйшага сэнсу ў свеце, як не сам неаглядны, 
эпічна ўсеахопны, шматстайны вобраз Сусвету?! Творчасць мастака, 
на карцінах якога мы знаходзім водбліск ранішняга святла, зары 
чалавецтва, і ёсць галоўны паэтычны аргумент на карысць 
змястоўнасці чалавечага быцця [3, с. 16]. Вобраз дома, хаты ў творах 
мастака – гэта не нешта асобнае. Гэта свет у Сусвеце. Можа, таму да 
хаты і прывязаны быў так селянін, і такой балючай была страта гэтага 
“ свету “– часткі Сусвету. 

Наш зямляк Бялыніцкі-Біруля здолеў дасягнуць у творчасці 
недасяжнага, спалучыць на сваіх карцінах зямлю і неба, матэрыяльнае 
і духоўнае, зямное, плоцевае і высокае, нябеснае і здабыць гармонію. 
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На современном этапе повышение эффективности экономической 
составляющей туризма является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Беларусь. Турист-
ский потенциал Беларуси базируется, главным образом, на многообра-
зии, красоте и первозданности природы нашей страны, уникальности 
историко-культурного наследия и состоит из более чем 15 тысяч объ-
ектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значи-
мость, памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей 
истории и культуры. 

В городах и сельской местности насчитывается 1834 памятника ар-
хеологии, 1597 – архитектуры, 1131 – истории, 122 – искусства, а так-
же около 100 центров народных промыслов и ремесел, десятки ло-
кальных районов традиционного ткачества и вышивки, гончарства, 
плетения, шорного промысла и т.д. Помимо природных заповедников, 
заказников есть на Беларуси населенные пункты и города, представ-
ляющие собой комплексные заповедники, где сохранившаяся истори-
ческая среда соседствует с традиционно-бытовым укладом жизни 
[1, c. 23]. Все это является объективными предпосылками для широко-
масштабного развития различных видов туризма в стране. 

В целях развития въездного туризма  за последние годы в Беларуси 
разработано и принято 13  нормативно-правовых документов, основ-
ным из которых является Национальная программа развития туризма в 
Республике Беларусь на 2007–2011 годы. Главные задачи обозначен-
ные в программе – создание необходимой инфраструктуры в турист-
ских зонах, эффективное и рациональное использование природных 
ресурсов и историко-культурного наследия, развитие внутреннего и 
въездного туризма. 

Сегодня большие перспективы в республике имеет развитие агро-
экотуризма. Создание туристских деревень с традиционной народной 
архитектурой на основе существующих сельских поселений, располо-
женных в живописной местности, организация сельских туров 
с проживанием и питанием в деревенских домах и усадьбах для озна-
комления с природными богатствами Республики Беларусь – все это 
является приоритетным направлением для дальнейшего развития дан-
ного вида туризма. 
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Экотуристическое направление включает как активный отдых на  
природе, организацию туристских походов, так и эколого-образова-
тельные и эколого-просветительные туры для разных возрастных и  
социальных групп населения. Наши уникальные ландшафты, ценные 
водно-болотные или лесные угодья, знакомство с флорой и фауной, 
редкими и исчезающими видами растений и животных, фотоохота 
на представителей животного и растительного мира – все это позволя-
ет далее активно развивать экотуризм в республике Беларусь. 

Разновидностью агроэкотуризма  является водный туризм. Этот 
вид туризма сегодня осуществляется в виде краткосрочных прогулок 
на пассажирских комфортабельных судах по водным путям республи-
ки. С учетом географического расположения судоходных рек Беларуси 
дальнейшее развитие данного вида туризма предусматривается на 
Днепро-Бугском канале и реке Припять от Бреста до Мозыря, на реках 
Березина, Днепр, Сож от Борисова до Гомеля. Представляют интерес 
для туристов организация и проведение водных маршрутов 
по Березинской водной системе, Августовскому, Огинскому, Днепро-
Бугскому каналам. 

Работа по поляризации здорового образа жизни, спортивные тра-
диции нашей страны  предопределили развитие спортивного туризма. 
Следует отметить два основных направления в организациях спортив-
ных походов (водных, пеших, конных, велосипедных, лыжных 
и других туристско-спортивных мероприятий), где туристы являются 
участниками, а также посещение крупных спортивных соревнований, 
где они присутствуют в качестве  зрителя. Дальнейшее развитие этих 
направлений спортивного туризма предполагается осуществлять как 
для жителей республики, так и для иностранных туристов [2, стр. 34]. 
Большие возможности в этом плане дает проведение в республике 
крупных международных соревнований, таких как чемпионат мира по 
хоккею в 2014 году. 

Таким образом, масштабность задач, стоящих перед Республикой 
Беларусь в развитии туризма в качестве одной из приоритетных отрас-
лей экономики, важность туризма для оздоровления населения и фор-
мирования здорового образа жизни, воспитание подрастающего поко-
ления на приобщении к историко-культурным ценностей белорусского 
народа – все это и обусловливает то значительное внимание, которое 
уделяется на Беларуси вопросам дальнейшего развития агроэкотуриз-
ма. 
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Для внутреннего развития любой страны и стабильного роста бла-
госостояния ее народа необходимо особое внимание уделять внешней 
политике, развитию новых связей и поддержке старых политических 
контактов.  

Республика Беларусь как молодое суверенное государство внешней 
политике отводит значительное место в общегосударственной полити-
ке. 

Беларусь занимает выгодное географическое положение – она на-
ходится в центре Европы, что позволяет ей участвовать во многих как 
политических, так экономических и культурных объединениях. При-
оритетное место во внешней политике Беларуси занимает многосто-
ронняя дипломатия, продвижение и защита своих интересов в между-
народных региональных и универсальных организациях.  

Являясь одним из государств-основателей Организации Объеди-
ненных Наций, Республика Беларусь поддерживает политику ООН в 
области сохранения международного мира и безопасности, в сфере 
укрепления и развития существующих международных режимов по 
предотвращению распространения оружия массового уничтожения, 
сокращения и ликвидации имеющихся его арсеналов.  

Базовым принципом стратегии Республики Беларусь на междуна-
родной арене является принцип многовекторности, сбалансированно-
сти внешнеполитических направлений. Неотъемлемые черты этой 
стратегии – последовательность, прагматизм и, вместе с тем, гибкость, 
способность адекватно реагировать на быстроменяющиеся внешние 
ситуации, находить разумные компромиссы в отношениях с партнера-
ми.  

Ключевой приоритет внешней политики Республики Беларусь – 
страны-соседи. Стратегическим союзником Беларуси остается Россия, 
которая является основным торгово-экономическим партнером Рес-
публики. В рамках взаимодействия двух стран начато строительство 
первого логистического центра для белорусской сельскохозяйственной 
продукции. Помимо торгово-экономического направления отношений 
Беларусь заинтересована в создании совместных с Россией трансна-
циональных альянсов в металлургии, энергетике, горнодобывающей 
промышленности, что позволит серьезно позиционировать их на ми-
ровых рынках. 



257 

 

Еще одним внешнеполитическим направлением для Беларуси явля-
ется сотрудничество в рамках СНГ, в целях укрепления и развития 
политических, экономических, научных и культурных связей.  

Одним из активнейших торгово-экономических партнеров среди 
стран СНГ по итогам первого полугодия 2011 года стал Туркменистан. 
Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном за последние де-
сять лет вырос в 1,6 раза, что обусловлено высокими темпами роста 
белорусского экспорта, объемы которого значительно превосходят 
импорт. Двусторонняя торговля характеризуется для Беларуси устой-
чиво положительным сальдо. Также в последнее время наблюдается 
положительная динамика торгово-экономических отношений между 
Беларусью и Азербайджаном. Белорусский экспорт в эту страну за 
последние 5–6 лет увеличился более чем в десять раз и достиг в 
2010 году более $140 млн. В Азербайджане организован ряд сбороч-
ных производств белорусских предприятий. 

Беларусь уделяет серьезное внимание участию в Евразийском эко-
номическом сообществе (ЕврАзЭС), в Таможенном союзе и в Органи-
зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – перспектив-
ных, динамично развивающихся интеграционных объединениях.  

Активное участие Республики Беларусь в развитии Евразийского 
экономического сообщества создает основу для продвинутого уровня 
межотраслевого взаимодействия. И помимо сугубо экономической 
появляется все большая потребность в новых направлениях сотрудни-
чества: в социальной сфере, науке, образовании, здравоохранении.  

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вно-
сит весомый вклад в обеспечение региональной безопасности. Осно-
вами служат противодействие терроризму, незаконной разработке и 
распространению оружия, в том числе оружия массового поражения, 
наркоторговле, нелегальной миграции. Беларусь рассматривает ОДКБ 
как организацию, которая в состоянии обеспечить защиту националь-
ных интересов входящих в нее государств.  

Естественным приоритетом внешней политики Республики Бела-
русь является Европейский союз. Взаимные объективные интересы в 
сферах трансграничного сотрудничества, стратегического транзита, 
регионального партнерства, борьбы с преступностью, экологического 
и культурного взаимодействия служат дополнительным мотивом для 
выстраивания конструктивных отношений между Беларусью и Евро-
союзом, а также отдельными его членами. Наиболее эффективно тор-
гово-экономические связи развиваются с Германией, Польшей, Лит-
вой, Латвией, Великобританией, Голландией, Италией, Францией, 
Бельгией.  

В качестве перспективных направлений внешней политики Белару-
си выступают азиатский и африканский векторы. Наработанные поли-
тические контакты наряду с экономическим ростом Китая, Индии, 
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Вьетнама, других стран Юго-Восточной Азии создают предпосылки 
для наращивания торгово-экономического сотрудничества, успешной 
реализации национальных внешнеполитических задач. Например, 
двухсторонние отношения с Ираном позволят Беларуси повысить свою 
топливную независимость, что сегодня является очень актуальным. 
Беларусь также заинтересована в активном развитии деловых связей с 
Сирией. Более того, за последние годы Индия стала основным центром 
для вывода мощностей по производству высокотехнологичной маши-
ностроительной продукции по конкурентоспособной цене. Стоимость 
объема ее экспорта в период с апреля 2010-го по январь 2011 года пре-
высила 45 миллиардов долларов США. 

Особое место в системе белорусских внешнеполитических приори-
тетов занимает Китай. Белорусско-китайские отношения приобрели 
отчетливые черты стратегического партнерства, подтверждая серьез-
ную нацеленность сторон на долгосрочное обеспечение взаимных обя-
зательств. Одновременно намечены новые проекты - подписано меж-
правительственное рамочное соглашение о создании китайско-
белорусского индустриального парка, еще одно - о технико-
экономическом сотрудничестве. Достаточно сенсационной стала дого-
воренность о сотрудничестве в приватизации белорусских предпри-
ятий. 

На качественно новый уровень вышли отношения Республики Бе-
ларусь со странами Латинской Америки, где особое место заняли бе-
лорусско-венесуэльские отношения. Установление эффективного по-
литического взаимодействия с другими государствами региона – Бра-
зилией, Аргентиной – позитивно отразилось на совместной реализации 
крупных экономических проектов. Традиционно эффективно развива-
ются отношения с надежным партнером Беларуси – Кубой.  

В результате углубления отношений с Азией, Африкой и Латин-
ской Америкой, формирования дальней внешнеполитической дуги 
своих союзников и партнеров и поддержки крепких связей со своими 
ближайшими сотрудниками: Россией, странами СНГ и странами Евро-
союза у Республики Беларусь сегодня, несмотря на свои географиче-
ски незначительные размеры, на мой взгляд, есть большая возмож-
ность занять значительное место на международной арене. 
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КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Переживающая сложный и противоречивый путь трансформацион-
ных процессов, молодежная политика государства приобретает важное 
и, можно сказать, судьбоносное для будущего страны значение. Это 
обусловлено тем, что по своему положению в обществе молодежь на 
каждом этапе его развития объективно выполняет особые интегратив-
ные функции, связывая и развивая опыт предшествующих поколений, 
и, становясь в силу этого, главным его субъектом, движущей силой. 
Поэтому молодежь всегда, во всех обществах и во все времена высту-
пала и как объект социализации. 

Роль молодежи в современной Беларуси возрастает во всех сферах 
общественной жизни страны.  

На 1 января 2011 года в Республике Беларусь проживало 2345 тыс. 
человек в возрасте от 14 до 31 года. Каждый четвертый житель рес-
публики относится к категории молодежь. 

Под политической культурой мы понимаем уровень и характер по-
литических знаний, оценок, содержание и качество традиций, степень 
сознательного усвоения ценностей, норм, регулирующих политиче-
ские отношения, а также характер и направленность деятельности и 
поведения в политической жизни общества. Политическая культура 
реализуется на различных уровнях: национально-общественном, соци-
ально - классовом, групповом, индивидуальном, личностном. Особен-
ности политической культуры молодежи обусловливаются ее важней-
шими характеристиками как особой социально-демографической 
группы - возрастными социальными, психологическими, нравственно-
этическими, физиологическими, биологическими, а также условиями 
внешней среды, в которых она формируется и проявляет себя. В каче-
стве зрелой политической культуры можно назвать такие показатели, 
как высокий уровень общего образования и культуры, прочные все-
сторонние политические знания, ставшими личными убеждениями, 
заинтересованное отношение к политике, активное участие в полити-
ческой жизни, способность самостоятельно ориентироваться и прини-
мать решения, адекватные и законные средства, методы и навыки по-
литической деятельности. Безграмотный человек стоит вне политики, 
он подвержен различного рода слухам, мифам, сплетням и становится 
игрушкой в руках «политических шулеров» Без прочных убеждений, 
знания остаются «на кончике языка». Различные социологические ис-
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следования показывают: большинстве своем молодежь менее активно 
участвует в политической жизни с характерными проявлениями апо-
литичности, конформизма,  политической пассивности, абсентеизма. 

К сожалению, эти признаки характерны и для студенческой моло-
дежи. 

Прямое и косвенное воздействие на молодёжную среду оказывают 
работающие с молодёжью профсоюзы, политические партии, общест-
венные объединения, общественные и политические движения, рели-
гиозные организации. Реализуя свои цели и задачи, они либо вовлека-
ют молодёжь в свою деятельность, либо иным образом учитывают 
молодёжные факторы. Существенное влияние на молодёжь оказывают 
органы печати и средства массовой информации. 

Ключевая роль в реализации государственной молодёжной полити-
ки принадлежит сегодня государственно-общественной организации 
«Белорусский республиканский союз молодёжи», которая имеет свои 
структуры во всех регионах республики. Первичные организации 
БРСМ образованы в учебных заведениях, на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях Республики Беларусь. Кроме БРСМ в Беларуси 
существуют и другие молодёжные общественные объединения. По 
данным Министерства юстиции, в Республике Беларусь зарегистриро-
вано 48 молодёжных и 7 детских республиканских общественных объ-
единений, а также 49 международных молодёжных и детских общест-
венных объединений. Формирование, развитие и осуществление моло-
дёжной политики белорусского государства являются составной ча-
стью прямых обязанностей органов государственной власти и управ-
ления на всех уровнях, начиная от Президента и заканчивая местными 
Советами депутатов, местными исполкомами и администрациями. 
Важную роль в жизни молодёжи играют предприятия, учреждения и 
организации, выступающие в качестве работодателей и субъектов, 
обеспечивающих молодым людям реализацию их прав, а также полу-
чение различных видов социальной поддержки. 
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Социализация человека происходит в процессе воспитания и под 

значительным влиянием среды, которая в настоящее время существен-
но изменилась. В последнее время общественность и ученые все 
больше отмечают усиление отрицательного влияния на подростков и 
молодых людей средств массовой информации  (в первую очередь,  
телевидения и Интернета). Некоторые считают, что Интернет прино-
сит только пользу, другие – вред... Кто же прав? 

В современном мире, при стремительном развитии Интернета и ин-
тернет-услуг, появление социальных сетей стало закономерным явле-
нием. Конечно, в нашем обществе социальные сети доступны не для 
всех слоев населения, это во многом обусловлено элементарной без-
грамотностью в компьютерной сфере. Но за последние десять лет си-
туация значительно изменилась, внедрение компьютерных технологий 
идет более динамично, даже малонаселенные и отдаленные районы 
нашей страны получили возможность пользования интернет-услугами. 

Информационное общество и компьютер породили новый компо-
нент феномена «культура» – культуру информационную, которая яв-
ляется подсистемой общей культуры и обладает рядом специфических 
черт, благодаря которой мы имеем основание рассматривать ее как 
самостоятельное понятие [2, с. 26].  

В нашей стране пользователями социальных сетей в основном яв-
ляются лица от 12 до 45 лет, в то время как в Европе и престарелые 
люди активно пользуются Интернетом. Наиболее пристальное внима-
ние психологов на данный момент обращено к подростковой и юно-
шеской группам, дело в том, что в этом возрасте психика очень неус-
тойчива, и часто вызывает такое психологическое заболевание как 
«интернет-зависимость». 

Позитив социальных сетей состоит в том, что они играют важную 
роль в повседневной жизни людей любого возраста, помогают нам 
постоянно быть на связи с друзьями, родными и близкими. Но, в то же 
время, они определенным образом негативно влияют именно на моло-
дежь. 

1. Социальные сети легко вовлекают молодых людей в виртуаль-
ную жизнь, вытягивают у них деньги. 
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2. Социальные сети вызывают зависимость, а интернет-зависимый 
человек не может контролировать количество времени, проведенное 
перед монитором, у него появляются проблемы со здоровьем. 

3. Социальные сети отвлекают. Многочисленные исследования 
подтвердили, что ученики и студенты, постоянно «зависающие» в со-
циалках, хуже учатся. 

4. Социальные сети вызывают ощущение печали и одиночества,  
что может привести к депрессиям и суициду. 

5. Социальные сети делают людей самовлюбленными, ведь обща-
ясь с другими, они и сами довольно быстро привыкают к вымышлен-
ному имени и образу.  

Таким образом, о  влиянии Интернета на процесс и стиль обучения 
ведутся непрекращающиеся споры, впрочем, как и о влиянии социаль-
ных сетей на современную молодежь. Группа исследователей ресурса 
OnlineEducation.net выяснила, как социальные медиа влияют на произ-
водительность работы студентов.  

Главной целью исследования стал поиск ответа на по-гамлетовски 
короткий вопрос: вред или польза? Согласно данным 
OnlineEducation.net, социальные сети, например, Facebook и Twitter, на 
первый взгляд, приносят большую пользу своими удобными и инте-
ресными проектами для студентов. Многие из опрошенных студентов 
выразили свою симпатию интерактивным ресурсам и их проектам, а 
75% респондентов – желание усовершенствовать свои занятия с по-
мощью интеграции интернет-ресурсов [3].  

Кроме того, исследователи выяснили, что социальные медиа поло-
жительно влияют на адаптацию студентов в учебном сообществе. 
Большинство студентов, которые активно используют социальные се-
ти, намного расслабленнее чувствуют себя в кругу сверстников и чаще 
участвуют во внеучебной жизни. 

Несмотря на такие привлекательные плюсы, было выявлено и нега-
тивное воздействие социальных сетей на молодые умы. Студенты, 
имеющие привычку сидеть на Facebook и одновременно читать учеб-
ники или книги, показывают результат оценок на 20% ниже, чем те, 
кто сосредотачивается только на учебе. К тому же, фанаты социальных 
сетей демонстрируют более низкие показатели по занятости на работе 
в свободное от учебы время: в среднем они тратят на работу по 5 часов 
в неделю, в то время как обычные студенты около 16-ти [1, с. 16]. 

Однако, дело не только в деньгах или оценках, а в том, что студен-
ты, привыкшие проводить много времени в социальных сетях, в ко-
нечном итоге намного чаще испытывают депрессию и чувство одино-
чества. Практически половина студентов считают, что они намного 
несчастнее, чем их друзья на Facebook или Twitter, а у 25% была выяв-
лена тяжелая депрессия, что неизменно выражается в их статусах 
[1, с. 22].  
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Сегодня молодежь может в любой момент обмениваться с друзья-
ми информацией, своим мнением, и так же легко это мнение может 
быть озвучено публично, во всеуслышание, где контролировать его 
будет не так просто. Самое ужасное то, что иногда подростки отказы-
ваются от своего имени. Исследования показывают, что имя и фами-
лия изменяются с практически одинаковой частотой всеми исследуе-
мыми возрастными группами с небольшим перевесом у группы от 
17 до 21 года, по сравнению с группой 22-25 лет. Анонимность при-
влекает молодежь: в поле сети они охотно дают себе новое имя. Отка-
зываясь от своего имени, не теряют ли они себя?  

Таким образом, были выявлены следующие проблемы: собствен-
ные параметры роста, внешность заменяются желаемыми, изменяется 
даже имя, тем самым теряется и погружается в иллюзию свое "Я"; по-
вышается конформность, отсутствуют навыки общения и знакомства в 
реальной жизни; снижается и упрощается языковый барьер личности.  

Можно выделить пути решения проблем, связанных с использова-
нием Интернета: ограничение времени пребывания в сети; поиск аль-
тернативных способов время препровождения (например, занятия 
спортом, рисование, вышивание, чтение книг и т.п.); оказание больше-
го внимания своей реальной жизни (проблемам в школе, в семье, 
друзьям); увеличение времени пребывания в компании друзей. Конеч-
но же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что 
все нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться Интер-
нетом. 

В наше время в области культуры идет активное 
перераспределение ценностей, сегодняшние СМИ часто главной 
целью ставят получение прибыли и не гнушаются никакими методами. 
Чтобы противодействовать их отрицательному воздействию, а особен-
но влиянию Интернета, нужно объединить усилия семьи, обществен-
ных организаций, соответствующих государственных структур. Со-
временная молодежь должна понять, что ей строить будущее и поэто-
му нужно уметь использовать технологический и информационный 
прогресс для развития человечества, а не его деградации.  
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Каждый белорусский город, имеет свой неповторимый облик, по-

зволяющий выделить его из множества, других. Таков и наш древний 
Гомель. 

Впервые Гомель упоминается в Ипатьевской  летописи как владе-
ние Черниговского князя в 1142 г. Археологические данные свиде-
тельствуют, что в XI – XIII вв. в городе были развиты железообраба-
тывающее, ювелирно-бронзолитейное, гончарное, деревообрабаты-
вающее, косторезное, оружейное ремесла. Торговые пути связывали 
его с Киевом, Черниговом, Смоленском, Волынью, Северной Русью, 
Византией. До начала XIII в., Гомель был одним из крупнейших горо-
дов на земле радимичей. 

Пограничное расположение гомельских земель, выгодное местона-
хождение города на  ответвлении  знаменитого  водного  пути 

«из варяг в греки», обусловили борьбу за Гомель различных госу-
дарств на протяжении всей истории его существования. Город подвер-
гался нападениям и осадам, его не раз грабили и разрушали завоевате-
ли. Он испытал княжеские междоусобные войны, оказался в центре 
событий русско-литовских войн 1500–1503 гг. и 1534–1537 гг. Пере-
жил оккупацию кайзеровской Германии в 1918–1919 г., немецко-
фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг. Война нанесла городу ог-
ромный ущерб. 

После войны Гомель восстанавливается, развивается его народное 
хозяйство, реконструируются уцелевшие и возводятся новые жилые и 
общественные здания, застраиваются бывшие окраины. Облик города 
формируют памятники архитектуры конца XVIII – начала XX вв. и 
современные ансамбли и комплексы. 

Широко известен «Гомельский дворцово-парковый ансамбль»- од-
но из старейших музейных учреждений в Республике Беларусь. Строи-
тельство его было начато в 1777 г. по указанию генерал-фельдмаршала 
Петра Александровича Румянцева (1725–1796).  

Со временем на бывшей территории древнерадимичского детинца, 
на месте старого замка магнатов Чарторыйских был заложен новый 
дворец. К его созданию привлекались видные архитекторы своего 
времени: Я.Н. Алексеев, К.И. Бланк, Ю.М. Фельтен, М.К. Мосцепанов. 
Удачно было выбрано место под строительство – крутой берег р. Сож, 
открывавший прекрасные виды на заречные дали. 
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Дворец в Гомеле явился одним из ранних образцов архитектуры 
русского классицизма. Великолепен центральный зал дворца, обрам-
ленный колонами, с нишами и антресолями, бельведером и купольным 
завершением. В 1834 году владельцем Гомельского имения стал круп-
ный российский военачальник, Иван Федорович Паскевич (1782–
1856). При новом владельце продолжилось формирование дворцово-
паркового ансамбля. В 1837–1851 гг. была осуществлена масштабная 
реконструкция дворца, одновременно с которой вокруг дворца созда-
вался парк. Русло древней речушки Гомеюк преобразовали в Лебяжий 
пруд, появились газоны с цветниками, гроты, беседки, фонтаны, в пар-
ковых аллеях установили копии античной скульптуры. Новый парк 
восхищал современников, а специалисты считали его в то время одним 
из лучших образцов садово-паркового искусства [2, с. 26]. 

Современный Гомель является крупным областным центром и за-
нимает вторую позицию после столицы нашей республики. Город из-
вестен своими промышленными предприятиями, культурными связя-
ми и достаточно развитой наукой. К тому же он является крупным 
транспортным центром. Гомель недаром называют Золотыми ворота-
ми Беларуси – ведь именно через него проходят многочисленные пути, 
соединяющие нашу республику со многими странами Европы. 

Отреставрирован и Дворцово-парковый комплекс, включающий 
дворец Румянцевых и Паскевичей – памятник архитектуры русского 
классицизма конца XVIII – середины XIX вв., часовню-усыпальницу 
князей Паскевичей – памятник архитектуры так называемого неорус-
ского стиля конца XIX века, административное здание, смотровую 
башню, «Зимний сад», старинный парк – памятник природы и садово-
паркового искусства середины XIX века. Объектами историко-
культурного наследия являются также так называемый «Охотничий 
домик» – памятник архитектуры классицизма, городской особняк на-
чала XIX века и дом-усадьба Халецких – памятник архитектуры сере-
дины XIX века. 

Основной объект историко-культурного комплекса – дворец Ру-
мянцевых и Паскевичей, служит композиционным центром Гомель-
ского дворцово-паркового ансамбля. В нем выполнена частичная ре-
конструкция интерьеров и размещается ряд экспозиций: историко-
мемориальная, посвященная бывшим владельцам дворца Румянцевым 
и Паскевичам; «Культовые предметы из фондов музея», представляю-
щая наиболее ценные иконы из коллекции музея и др. 

Современный Гомель – это не только крупные предприятия, но и 
разнообразные культурно-развлекательные учреждения. Каждый год 
радушные гомельчане принимают у себя в гостях около 20 самых раз-
нообразных фестивалей, 180 выставок художественного искусства и 
более 1500 развлекательных шоу-программ. Для любителей  классиче-
ской музыки всегда открыты двери Гомельской филармонии, где вы-
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ступает симфонический оркестр. Гомель порадует и тех, кто интересу-
ется театральным искусством. Ведь в областном центре существует 
большой драматический театр, для детей – кукольный и театр студия. 
Не забыли в Гомеле и про людей, увлекающихся литературой и худо-
жественным искусством. Семь выставочных залов и галерей всегда 
радуют новыми экспозициями, а в 160 библиотеках всегда найдется, 
что почитать. В многочисленных дворцах культуры занимаются твор-
чеством разнообразные художественные самодеятельные коллективы. 
Гомель гордится вокальным коллективом «Гомий», сборной командой 
КВН, фольклорным ансамблем «Пасад» и другими коллективами, ра-
ботающими в области вокала, хореографии, фольклора и юмора. Осо-
бую славу завоевал народный ансамбль «Радзiмiчы», действующий 
при Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины 
[1, с. 116]. 

Гомель всегда открыт для гостей. Налаживая тесные экономиче-
ские и культурные связи за рубежом, Гомель тем самым пропаганди-
рует национальную культуру и традиции. Гости нашего города, побы-
вав однажды в Гомеле, навсегда запомнят этот чудесный, утопающий 
в зелени и цветах город, которым по праву гордятся гомельчане. И с 
каждым годом делают любимый город все краше. Молчаливый свиде-
тель былого величия ушедшей эпохи дворцово-парковый ансамбль и 
современные устремленные высоко в небо, микрорайоны, изделия на-
родных мастеров-ремесленников и продукция крупных предприятий, 
кружевной пешеходный мост и золотые купола Петропавловского Со-
бора, возвещающие колокольным звоном о рождении нового дня. Все 
это наш город Гомель, восставший из руин Великой Отечественной, и 
воссозданный заново – один из красивейших городов Беларуси. И не 
случайно на будущий год он выбран культурной столицей страны. 
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Молодежная  политика является составной частью государственной 
политики в области социально-экономического, культурного и нацио-
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нального развития Республики Беларусь. Данный вопрос – один из 
самых интересных, его актуальность заметно растет вместе с осозна-
нием своих прав самой молодежью и пониманием реальной силы, спо-
собной внести ощутимый вклад в становление современного общества.  

Особенности людей юного возраста исследуются в психологиче-
ских, педагогических и юридических науках. Молодой гражданин – 
уже не ребенок, но еще и не взрослый, поэтому, говоря о проблемах 
молодых, нужно не только учитывать эту особенность, но и защищать 
их от возможных нарушений прав и свобод со стороны взрослых.  

В этой связи большое значение для воспитания молодежи имеют 
правовые нормы, регулирующие различного рода общественные от-
ношения с их участием. Молодые люди должны знать те права (хотя 
при этом не следует забывать и о своих обязанностях), которые закре-
плены за ними в действующих правовых актах. В нашей республике 
уделяется пристальное внимание вопросам правового образования и 
воспитания молодежи и всего населения страны. Для этого выделяют-
ся необходимые кадровые, материальные и финансовые ресурсы, соз-
дана и совершенствуются нормативно-правовая  законодательная база. 
Во всех ВУЗах Республики Беларусь студенты изучают курсы «Осно-
вы права» и «Права человека», что помогает им в дальнейшем грамот-
но решать многие спорные вопросы.  

В основном законе нашей страны – Конституции Республики Бела-
русь – в статье 32 молодежи гарантируется право на ее духовное, нрав-
ственное и физическое развитие.  Государство создает необходимые 
условия для свободного и эффективного участия молодежи в полити-
ческом, социальном, экономическом и культурном развитии [1]. Ведь 
именно молодежь является основой, фундаментом, который предопре-
делит дальнейшее становление и развитие нашего общества и будущее 
нашей страны.  

Еще одним из направлений молодежной политики является патрио-
тическое воспитание граждан. Патриотическое воспитание – это целе-
направленный процесс формирования патриотического сознания, пат-
риотических чувств, накопления опыта высокоморального поведения, 
его значимость обусловлена общими тенденциями современной жизни 
Беларуси. В своем выступлении в БГУ на тему «Исторический выбор 
Беларуси» Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: 
«Значительные исторические события выясняют интересы, которые 
объединяют всю нацию и подталкивают широкие массы к единым 
действиям – к обороне Отечества, к созидательной деятельности. 
Формирование активной патриотической позиции должно стать 
стержнем всей воспитательной работы с молодежью. Важно, чтобы 
завтрашний день определяли думающие, инициативные люди, ценя-
щие историю и культуру своего народа, сознающие собственную от-
ветственность за будущее страны» [2, с. 5].  



268 

 

Что же касается выполнения принятых законов и соглашений на 
практике, то следует отметить, что за последние несколько лет в нашей 
республике наблюдается тенденция к более частому проведению раз-
личных массовых мероприятий с участием молодежи: концерты, фес-
тивали, выставки, спортивные соревнования. На основе соглашения с 
Российской Федерацией проводятся массовые мероприятия, в которых 
принимают участие не только молодые граждане нашей страны, но и 
России, а также других соседних стран.  

В нашей стране реально существуют и действуют центры занято-
сти,  которые при желании предоставляют работу молодым гражданам. 
В целях обмена научным опытом и дальнейшей интеграции Беларуси и 
России, проводится обмен студентами. Вообще, хочется сказать, что 
молодые люди в последнее время больше узнают о своих правах бла-
годаря существованию различных молодежных организаций, объеди-
нений. Наше государство не стоит в стороне от молодежных проблем, 
делает много для их решения. О том, каким станет наше общество в 
XXI веке, можно помечтать и представить его себе, но при одном ус-
ловии: без активного участия молодежи строительство нового общест-
ва невозможно. Хочется надеяться, что наше государство будет и в 
дальнейшем уделять должное внимание молодежным проблемам и их 
решению, ведь на современном этапе молодежь как стратегический 
резерв социального развития республики находит максимум возмож-
ностей для самореализации в суверенной и процветающей Беларуси.  
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Каждый город стремиться иметь уголок, где старину можно уви-

деть своими глазами. Есть такой место и в Минске – Троицкое предме-
стье. Если в Верхнем городе старое переплелось с новым, то здесь в 
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небольшом квартале уголок города, который мы можем увидеть таким, 
каким он был сто и более лет назад.  

Вначале, после реконструкции в 80-е годы XX века, разноцветные 
двух- и трехэтажные домики казались очень яркими. Но время при-
глушило краски, дома обжились, и сейчас уже без Троицкого предме-
стья Минск представить невозможно. Отреставрированный квартал 
получил свое название от Троицкой горы. Первоначально Минское 
Троицкое предместье – это городской посад, возникший в XII-
XIII веках на левом берегу Свислочи. Когда-то здесь находились Ми-
хайловская и Борисоглебская церкви и монастырь. От церквей и мона-
стыря затем пошло название возвышенности и городского предместья, 
которое начало формироваться на этом месте. 

Троицкая гора в Средневековье исполняла функцию оборонитель-
ного редута на подступах к городу. Вокруг Троицкого предместья в 
ХVI–XVII веках были насыпаны оборонительные валы. Согласно 
письменным источникам, в 1605 г. главной улицей предместья была 
Троицкая. При Российской империи она называлась Александровской, 
в советское время – Максима Горького, а сейчас она носит имя знаме-
нитого белорусского поэта Максима Богдановича. Когда-то здесь су-
ществовал костел Святой Троицы, сейчас на вершине горы располо-
жен Театр оперы и балета. 

Жил прежде рабочий люд и крестьяне, ремесленники и торговцы,  
чиновники низшего ранга и военные, мелкие помещики, – это был 
обычный неаристократический район города. А на Троицкой горе уст-
раивался базар – едва ли не самый крупный в старом Минске. Сегодня 
квартал живет своей новой жизнью. В обновленных домах расположе-
ны многочисленные учреждения, магазины, лавки, кофейни, бары, 
рестораны. Минчане и гости столицы могут посетить Литературный 
музей Максима Богдановича, Государственный музей истории бело-
русской литературы, Дом природы, галерею «Жилбел». 

Река Свислочь, протекающая в этом месте, была свидетелем всей 
тысячелетней истории города. Здесь коммунальная набережная, улица 
Старовиленская. А главная улица предместья так и называлась – Тро-
ицкая. Раньше это был Борисовский и Староборисовский тракты, ули-
ца Виленская. На Александровской набережной, 6, в доме Вигдорчика 
снимал квартиру отец Янки Купалы, по паспорту минский мещанин. 
Сюда он приехал в 1890 году и работал извозчиком. А восьмилетний 
Янук в это время стал учиться в частной подготовительной школе. 
Однако продолжалось это недолго, так как в 1891 году семья Луцеви-
чей оставила город. Интересно и другое место. Там, где сейчас нахо-
дится 2-я городская клиническая больница, существовал Троицкий 
монастырь базилианок. Основала его в 1600 году Марина Вежевич при 
деревянной церкви, известной с XV века. Монастырь закрыли в первой 
половине ХХ века. Сейчас, к сожалению, от него осталось только 
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двухэтажное каменное здание, где расположен один из корпусов боль-
ницы. 

В Троицком предместье, на улице, которая сегодня носит имя по-
эта, мы видим памятник Максиму Богдановичу. Место для него вы-
брано не случайно – здесь 9 декабря 1891 года родился Максим Ада-
мович. Внизу располагалась первая городская начальная школа, кото-
рой заведовал отец поэта Адам Егорович. На втором этаже жила семья. 
Сам дом сгорел в Великую Отечественную войну. 

Известный минчанам и гостям столицы памятник Максиму Богда-
новичу появился в 1981 году, к 90-летию поэта. Для автора монумента, 
скульптора Сергея Вакара эта работа была неслучайной, первый порт-
рет поэта он создал в 1969 году.  

Так в столице появился еще один знак нашей памяти и благодарно-
сти апостолам белорусского возрождения. От памятника поэту через 
Свислочь открывается прекрасная панорама нашей столицы, вид 
Верхнего города с башнями православного и католического собора. 

Троицкое предместье – живописный и уникальный уголок старого 
Минска, который сейчас является одним из самых любимых мест от-
дыха минчан и гостей столицы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1 .  М а л а ш е в и ч, Е.В. Минск. Книга жизни / Е.В. Малашевич // – Минск: Мин-

ская фабрика цветной печати, 2006. – 368 с.  
2 .  П а ш к о в, Г.П. Республика Беларусь. энцикл. Т. 5. / Г.П. Пашков. – Минск: Бе-

лорусская энциклопедия, 2007. – 750 с. 

 
 
УДК 314:32(476)  
Ходенкова К.С. – студентка 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ РБ 
Научный руководитель – Язепов А.С. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Республика Беларусь вступила в XXI век с развитой системой об-
разования. По уровню грамотности взрослого населения и молодежи, 
показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, коли-
честву студентов высших учебных заведений наша страна находится 
на уровне развитых стран Европы и Америки. 

Согласно Докладу о развитии человека, подготовленному незави-
симыми международными экспертами по заказу Программы развития 
ООН, Беларусь опережает все страны СНГ по уровню грамотности 
взрослого населения (99,6%), а также имеет один из самых высоких в 
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мире уровень грамотности молодежи (99,8%).  В то же время вступле-
ние в постиндустриальное, информационное общество, сложнейшие 
задачи трансформации национальной экономики ставят общество и 
государство перед необходимостью постоянного совершенствования 
сферы образования.  

Согласно сложившейся ситуации в сфере образования  Республики 
Беларусь, страна имеет один из самых высоких уровень грамотности в 
мире, финансирование стабильно, основные изменения направлены на 
дальнейшее укрепление ведущих принципов развития белорусской 
школы, среди которых в первую очередь следует выделить государст-
венно-общественный характер управления, обеспечение принципа 
справедливости, равного доступа к образованию, повышение качества 
образования для каждого.  

Проведение преобразований обусловлено стремлением сохранить 
высокий уровень качества образования, традиционно присущий бело-
русской школе, в условиях перехода к массовому высшему образова-
нию (количество студентов высших учебных заведений достигло 
407 человек на 10000 населения, а с учетом учащихся средних специ-
альных учебных заведений – более 500 человек на 10000 населения). 
Эти же принципы заложены в Стратегии и Программе устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года.  

Национальная система образования и воспитания гарантирует ка-
ждому гражданину право на получение образования, которое обеспе-
чивается: развитием сети учреждений образования всех форм собст-
венности, различных форм организации обучения и воспитания, соз-
данием условий для получения общего и профессионального образо-
вания с учетом национальных традиций, индивидуальных потребно-
стей и способностей обучающихся; доступностью и бесплатностью 
обучения в государственных учреждениях образования общего и на-
чального - профессионального (профессионально-технического) обра-
зования; бесплатностью на конкурсной основе среднего профессио-
нального (среднего специального), высшего, послевузовского образо-
вания в государственных учреждениях вне зависимости от форм обу-
чения при получении данного уровня образования впервые в пределах 
государственных стандартов образования; непрерывностью образова-
ния и преемственностью его различных ступеней частичным или пол-
ным покрытием расходов на содержание граждан, нуждающихся в 
социальной помощи, в период их обучения. 

Программа развития высшего образования в регионах Республики 
Беларусь разработана в соответствии с основными направлениями раз-
вития национальной системы образования. Она направлена на решение 
производственных и социально-экономических задач регионов, более 
полное удовлетворение запросов сельской молодежи в получении 
высшего образования, дальнейшее улучшение кадрового обеспечения 
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государства. В программе определены цели, задачи и приоритетные 
направления развития высшего образования с учетом развития демо-
графической ситуации в республике, предполагается создание органи-
зационных основ и механизмов совершенствования системы высшего 
образования в регионах Республики Беларусь.  
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Яшчэ задоўга да таго, калі мастацкае слова было зафіксавана ў 

помніках пісьменнасці, народ выяўляў свае настроі і думы ў песнях, 
казках, легендах і паданнях, якія былі першымі праявамі яго мастацкай 
творчасці. У іх адлюстроўваліся ўсе найважнейшыя асаблівасці народ-
нага жыцця з самых далёкіх часоў: барацьба чалавека з прыроднай 
стыхіяй, яго мары, меркаванні, любоў да радзімы і нянавісць да 
ворагаў, глыбокі аптымізм. 

Многія фальклорныя творы ствараліся і бытавалі пры пэўных 
акалічнасцях – у час свят, працы. Яны суправаджалі працоўную дзей-
насць чалавека (працоўныя песні), дапамагалі ў выхаванні дзяцей 
(песні-калыханкі, дзіцячыя песні, загадкі, казкі), перадавалі новым па-
каленням жыццёвы вопыт і мудрасць (легенды, паданні, прымаўкі, 
прыказкі і інш.). У пазнейшы час, фальклорныя творы ўплывалі нават 
на развіцце пісьмовай літаратуры. Вусная творчасць народа заўсёды 
жывіла паэзію, была невычэрпнай крыніцай ідэй, вобразаў, спосабаў 
мастацкага адлюстравання жыцця беларускага народа. 

Вусная народная творчасць – важнейшая частка духоўнай культуры 
народа – надзвычай добра захавалася не толькі ў памяці беларусаў, але 
і ў актыўным бытаванні, адыграла вялікую ролю ў нацыянальнай 
самасвядомасці, ў развіцці літаратуры і мастацтва; яна плённа ўплывае 
і сёння на выхаванне моладзі. Тэрмін фальклор, які ўзнік у сярэдзіне 
XIX ст., у перакладзе азначае народная мудрасць. Фальклор у яго 
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вузкім значэнні – адзін з відаў народнага мастацтва, які адлюстроўвае 
рэчаіснасць у вобразах, створаных пры дапамозе паэтычных слоў. 
Фальклорны працэс заўсёды адбываецца ў межах традыцыі, 
абапіраецца на папярэдні вопыт, выкарыстоўвае мастацкія 
каштоўнасці, якія належаць усяму народу. Фальклор узнік раней, чым 
пісьменнасць і, натуральна, бытаваў толькі ў вуснай перадачы. Нават 
са з’яўленнем пісьменнасці доўгі час перадача з вуснаў у вусны такса-
ма была адзіным шляхам распаўсюджвання фальклору. Народ 
знаёміўся з песняй, казкай, прыказкай, прымаўкай, легендай, як 
лепшымі ўзорамі народнай творчасці. 

Фальклорныя творы адрозніваюцца ад твораў пісьмовай літаратуры 
і асаблівасцямі мастацкай формы. Гэта ў першую чаргу традыцыйная 
паэтыка, выпрацаваная народам на працягу стагоддзяў. Традыцыйная 
народная сімволіка, разнастайныя формы, пастаянныя эпітэты, мета-
фары, параўнанні і іншыя асаблівасці кампазіцыі надаюць вуснай 
паэзіі адметны каларыт. Фальклор нясе ідэі справядлівасці і сацыяль-
най роўнасці, перадае адносіны народа да важнейшых падзей. 
Фальклорныя творы адлюстроўвалі і ўслаўлялі барацьбу супраць 
прыгнёту, супраць іншаземных захопнікаў. У творчасці кожнага наро-
да ёсць свае непаўторныя рысы, якія ўтвараюць народную спецыфіку 
фальклора. Разам з тым многія творы, складзеныя рознымі народамі, 
падобныя. 

Беларускі фальклор прадстаўлены амаль усімі жанрамі: 
каляндарная і сямейна-абрадавая паэзія, казкі, паданні і легенды, 
прыказкі і прымаўкі, загадкі, замовы, народны тэатр у розных яго 
відах, сацыяльна-бытавая лірыка. Не было ў беларускім фальклоры 
такіх твораў, як быліны або думы, спецыфічных для рускага і 
ўкраінскага фальклору. Але беларускі народ таксама стварыў свой 
гераічны і гістарычны эпас, які хаця і не набыў адзінай жанравай 
формы, аднак даволі поўна адлюстроўваў многія гераічныя старанкі 
нашага мінулага. Нацыянальны каларыт беларускаму фальклору 
надаюць паэтычныя вобразы волатаў і асілкаў, асобныя мастацкія 
сродкі, паэтычная мова. Фальклор з’явіўся першай паэтычнай школай 
многіх выдатных пісьменнікаў. Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. 
Багушэвіча, Я. Лучыны, А. Гурыновіча, М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. 
Коласа і многіх іншых вядомых беларускіх паэтаў і празаікаў 
непарыўна звязана з народнай паэзіяй і па сутнасці вырасла з яе. 

Беларуская  вуснапаэтычная  творчасць – важная частка духоўнай 
культуры нашага народа. Здаўна служыць яна магутным сродкам во-
бразнага пазнання жыцця, праўдзіва адлюстроўвае думкі, імкненні і 
спадзяванні беларусаў, садзейнічае выхаванню іх эстэтычных густаў і 
ідэалаў. На працягу многіх стагоддзяў вуснапаэтычная творчасць была 
амаль адзінай формай выражэння духоўнага жыцця людзей: яна 
з’яўлялася і з’яўляецца неад’емнай часткай культурнай спадчыны 
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беларускага народа. Фальклор – няспынная творчасць народа, якая 
бытуе ў вуснай перадачы людзей з пакалення ў пакаленне. 

Народна-паэтычная творчасць і сёння адыгрывае важную ролю ў 
духоўным жыцці людзей, у фарміраванні іх эстэтычна-мастацкіх 
густаў, ідэалаў і светапогляду.  
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Новый год – первый праздник в календарном цикле. Обычай отме-

чать начало нового года впервые появился в Месопотамии примерно 
25 веков назад. В разные эпохи на территории Беларуси менялись но-
вогодние обряды, ритуалы и персонажи. 

У предков современных белорусов начало нового года было связа-
но с днем весеннего равноденствия. Главным обрядом был обход во-
лочебниками дворов, где песней величали хозяев. Жители искренне 
благодарили волочебников, дарили им обрядовые подарки – яйца, сыр, 
колбасы. Древний волочебный обряд стал исчезать из быта наших 
предков в Средневековье, когда христианская церковь активно боро-
лась с языческим традициями.  

С Х столетия закрепляется традиция начинать новый годовой круг 
от праздника Рождества Христова. Долгое время в разных регионах 
Беларуси Новый год праздновали в разное время. На территории, ко-
торая входила в состав ВКЛ, встречать Новый год 1 января начали с 
1364 года. В восточной части Беларуси с 1493 по 1700 новый год на-
чинался по византийской церковной традиции – 1 сентября. И только 
20 декабря 1700 года вышел указ Петра I о праздновании начала ново-
го года 1 января. С переносом календарного начала года на зиму по-
степенно сформировался зимний новогодний праздник. Его главными 
героями стали колядовщики. Они, обрядившись в маскарадные костю-
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мы козы, медведя и других животных, обходили дома и исполняли 
величальные колядные песни. 

Во второй половине XIX – начале XX веков в Беларуси постепенно 
распространился обычай ставить новогоднюю елку. Он пришел из За-
падной Европы, где появился довольно давно. Самый старый доку-
мент, в котором упоминается рождественская елка, найден в городе 
Селеста (провинция Эльзас, Франция) и датируется 1521 годом. Сна-
чала елку наделяли особой магической силой, поклонялись ей. Укра-
шение елки было своеобразным обрядом жертвоприношения, задабри-
вания. Этим стремились угодить, задобрить дерево, его жизненную 
силу, которая как бы могла помочь человеку, благополучию семьи. В 
более древние времена елку украшали со смыслом: яблоками (символ 
грехопадения) и облатками (символ спасения) [1]. Затем появились 
бумажные цветы, гирлянды, позолоченные орехи, сласти. Стеклянные 
же игрушки возникли случайно. В год, когда не уродились яблоки и 
орехи, искусные стеклодувы Лотарингии заменили их стеклянными. 
Новшество имело большой успех. Постепенно религиозный смысл 
обряда начал исчезать. Зеленая украшенная елка стала символизиро-
вать жизнь, здоровье, счастье и постепенно превратилась в главный 
символ новогоднего праздника. Хотя стоит заметить, что на Беларуси 
на рубеже XIX–XX веков наряженная елка появлялась только в домах 
богатых людей. Среди белорусских крестьян, ремесленников, рабочих 
этот обычай прижился значительно позже. 

Важной частью новогоднего праздника был торжественный обря-
довый ужин. На него подавали колбасы, котлеты и другие блюда из 
свинины или говядины, масло, сыр, обязательно блины, соленые и ма-
ринованные овощи, кисели или компоты, рыбу, грибы. Обязательным 
обрядовым блюдом была кутья. Накрывая щедрый новогодний стол, 
белорусы верили в принцип «как новый год встретишь, таким он и 
будет». Часть кутьи оставляли Зюзе – древнему белорусскому божест-
ву, который являлся олицетворением зимней стужи. В народе во время 
проведения новогодних праздничных обрядов его упоминали вплоть 
до XIX столетия: «Зюзя на дварэ – куцця на стале» [2, c.40]. 

Во время праздников наши предки проводили различные обряды, 
ритуалы и гадания, с помощью которых они надеялись обеспечить в 
новом году мир и достаток семье, заглянуть в будущее. Так, в некото-
рых регионах Беларуси утром нового года проводили обряд засевания. 
Его исполняли дети, которые ходили с сумой, наполненной зерном, по 
деревне, заходили в дома, приветствовали хозяев и имитировали сев – 
посыпали пол зерном ржи, овса, ячменя. Исполняли обряд молча или 
сопровождали его символичной короткой песней, в которой желали 
хозяевам благополучия, хорошего урожая в новом году. В благодар-
ность за это маленьких исполнителей одаривали подарками. 
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Существовал и интересный ритуал, который, как считалось, содей-
ствовал благополучию в семье и взаимопониманию между ее членами. 
За 15 минут до окончания старого года вся семья садилась за празд-
ничный стол, чтобы поблагодарить прошедший год и вместе с тем ос-
тавить в нем все проблемы, беды, болезни. Старший в семье брал не-
большую глиняную посудину, наполовину наполненную водой, и ста-
вил ее на середину стола. Все присутствующие за столом протягивали 
левую руку и ровно минуту держали ее над этой посудиной. При этом 
каждый из присутствующих в мыслях отдавал воде болезни, потери, 
зависть, неурожай – то есть все то, что его в первую очередь не уст-
раивало в прошедшем году. Причем если в семье были младенцы, то 
взрослые сажали их к себе на колени, брали их руку и держали над 
водой вместе со своей. Ровно через минуту тот же человек брал риту-
альную посуду и выливал воду со всеми бедами в окно. Как только 
наступала полночь, та же посуда снова наполнялась водой до самого 
края и ставилась на стол. Теперь все присутствующие протягивали над 
ней правую руку и про себя проговаривали пожелания добра, здоро-
вья, успехов, удачи, семейного благополучия. Через минуту ритуаль-
ную чашу пускали по кругу по солнцу и каждый выпивал свою "долю 
пожеланий". 

Магия первого дня, как любого начала, послужила основой целого 
ряда примет, запретов, правил поведения, относящихся к Новому году. 
Перед новогодними праздниками белорусы старались вернуть все дол-
ги, так как были уверены, что если этого не сделать, то весь год при-
дется расплачиваться. Наши предки верили, что если в Новый год с 
человеком что-нибудь случится, то это же будет происходить с ним на 
протяжении всего года. Не позволялось в первый день года выполнять 
какую-нибудь тяжелую работу, а то будешь весь год работать без от-
дыха и без удовольствия от сделанной работы. Торговцы на Новый год 
первому покупателю продавали товар за небольшую цену, так как это 
гарантировало успешную торговлю на весь год. У молодых девушек 
существовала традиция несколько раз в день переодеваться во все но-
вое. Считали, что тогда весь год будут обновки. Во время первого но-
вогоднего умывания нужно было в посуду положить медные или золо-
тые деньги, чтобы на протяжении всего года быть сильным и краси-
вым, а серебряные деньги и вещи – чтобы лицо было чистым и свет-
лым. 

Из наблюдений за природой постепенно сложились новогодние 
приметы, позволявшие предсказать, каким будет год у земледельцев. В 
народе говорили: "Які першы дзень студзеня, такі і першы дзень лета", 
"Калі на Новы год неба зорнае – чакай добрага ураджаю, будзе багата 
ягад" [2, с.50]. 

Новый год – один из самых любимых народных праздников. Его с 
нетерпением ждут и взрослые и дети. Начало нового года – это начало 
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новой жизни, в которой можно будет избежать ошибки и неудачи. По-
этому за новогодним столом в кругу близких людей и сегодня звучат 
такие же древние, как и сама традиция встречать Новый год, пожела-
ния оставить в уходящем году все проблемы и горести, а в новый взять 
с собой все самое светлое и хорошее.  
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Пока жива библиотека - жив народ, 

умрёт она - умрёт наше прошлое и будущее. 
Д.С. Лихачев 

 
Библиотеки – это храмы человеческой мысли. Как ни стремительны 

технические достижения XXI века в сфере средств массовой информа-
ции, изобретение Иоганна Гуттенберга – печатная книга – по-
прежнему продолжает приобщать человечество к вечным ценностям и 
оставаться стержневым элементом культуры. 

Издревле профессия «библиотекарь» была одной из самых почи-
таемых и имела большое государственное значение. А зародилась она  
с появлением первых рукописей, когда общество стало осознавать по-
требность в хранении знаний с целью передачи их своим потомкам. 

На территории Беларуси библиотеки известны с XI века. Первона-
чально они создавались при церквях и монастырях. Наиболее древним 
считается книжное собрание Полоцкого Софийского собора. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь "О го-
сударственных праздниках, праздничных днях и памятных датах Рес-
публики Беларусь" 15 сентября в стране объявлено Днем библиотек. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в 
2010 году отметила свое 170-летие. Именно столько лет исполнилось и 
ее библиотеке. 
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Свою увлекательную историю библиотека БГСХА ведет буквально 
с первых месяцев основания Горы-Горецкой земледельческой школы.  

Первоначально книжный фонд Горы-Горецких учебных заведений 
насчитывал всего 165 экземпляров, но уже к концу 50-х годов XIX 
века он составлял свыше 7 тыс. книг.  

К началу Великой Отечественной войны книжный фонд возрос до 
600 000 томов. Однако во время оккупации библиотеке был нанесен 
огромный ущерб. Специальная немецкая комиссия отобрала ценней-
шие издания и отправила в Германию. Оставшиеся книги было прика-
зано сжечь, а здание библиотеки сожгли. Только благодаря счастливо-
му стечению обстоятельств и огромной энергии директора библиотеки 
Д.Р. Новикова небольшое количество книг удалось после войны вер-
нуть в родные стены. Но большая часть фонда была безвозвратно ут-
рачена [1, 166]. 

Заметим, что некоторые из них были возвращены на Родину спустя 
65 лет. 17 июня 2010 года в Национальной библиотеке Беларуси со-
стоялась передача книг, вывезенных с территории республики в годы 
Второй мировой войны. Ботанический сад и ботанический музей Бер-
лин-Далем Свободного университета Берлина вернули нашей стране 
500 ценнейших экземпляров, изданных в период с 1824 года по 
1940 год. Среди возвращенных фолиантов – книги и журналы на ла-
тинском, немецком, французском, русском, белорусском и украинском 
языках, а также «Гидрографический атлас Российской империи» 
1839 года. Первоначально издания находились в научных библиотеках 
Беларуси, часть из них принадлежала Горы-Горецкому земледельче-
скому институту, о чем свидетельствуют инвентарные штампы на кни-
гах [2]. 

Особое место в библиотеке занимает фонд редких и ценных изда-
ний. Планомерная работа по выявлению наиболее ценных изданий из 
общего книжного фонда началась в 1970-е годы под руководством  
директора библиотеки Д.Р. Новикова. В 1978 году в ее структуре поя-
вился отдел редких книг (хронологические рамки фонда редкой и цен-
ной книги – с 1781 года по настоящее время), который включает 
10 511 экземпляров. 

Особый интерес вызывают в фонде рукописи известных ученых, 
преподавателей Горы-Горецкого земледельческого училища и инсти-
тута. Среди них рукописи И. А. Стебута «Полевой и луговой клины» 
(1897); М. В. Рытова «Огородные растения», «Общее огородничество», 
«Частное огородничество», «Плодовой питомник» и др. 

Среди коллекции революционной печати и первых лет советской 
власти «Курс политической экономии» Б. Богданова (1919). Револю-
ционная печать  в фонде представлена также прижизненными изда-
ниями В. И. Ленина «Избранные статьи по национальному вопросу» 
(1924), «Аграрная программа социал-демократии» (1919). Есть среди 
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редких книг нелегальные и запрещенные дореволюционные издания – 
«Люди смутного времени» (1905). Интересны и миниатюрные издания 
– книжки-малышки: В. Каминский «Жить чудесно!» (1984).  

Фонд редких и ценных изданий также включает старопечатные из-
дания («Аппоффигмата» – 1781 года), коллекцию революционной пе-
чати и первых лет советской власти; первые прижизненные и особо 
ценные издания работ классиков науки, литературы и искусства; изда-
ния, являющиеся образцами художественного оформления и полигра-
фического исполнения, миниатюрные и малоформатные издания, ре-
принты и факсимиле, издания возвращённые из отдела спецхрана, с 
автографами лиц, известных в литературе, науке, общественной жиз-
ни, нелегальные и запрещённые дореволюционные издания; экземпля-
ры с экслибрисами или владельческими печатями; экземпляры с цен-
зурными правками. 

В настоящее время в фонде редких и ценных книг содержатся из-
дания из личных библиотек видных современных учёных-аграриев. В 
1950 году семья академика Д. Н. Прянишникова передала всю личную 
библиотеку академика, более 8 000 томов на русском и иностранных 
языках. Из них 623 экземпляра с автографами автора влились в фонд 
редкой и ценной книги. 

Всего же книжный фонд библиотеки Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии сегодня насчитывает 1 083 180 экзем-
пляров. Ежегодно она получает более 30 000 экземпляров различных 
изданий и более 250 названий газет и журналов. В 1988 году началась 
компьютеризация библиотеки. В 1993 году она приступила  к эксплуа-
тации АБИС нового поколения ИРБИС-32. Библиотека имеет свои фи-
лиалы в учебных корпусах и общежитиях [3]. 

Хочется сказать большое спасибо библиотекарям, которые сохра-
няют такое сокровище для нас. 
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Становление белорусской государственности имеет многовековую 

историю. Геополитическое положение таково, что белорусские земли 
расположены между Центральной и Восточной Европой. Наличие 
сильных соседей трагически отражалось на судьбах белорусов. После 
образования СССР (декабрь 1922 г.) внешняя политика республики 
постепенно стала определяться и осуществляться верховными органа-
ми Союза, несмотря на сохранение за республикой международной 
правосубъектности. В 1945 г. БССР стала одним из членов – учредите-
лей ООН. Однако полного государственного суверенитета в составе 
СССР республика не имела. Международные договоры заключались в 
Москве, и Беларусь руководствовалась внешней политикой СССР. О 
белорусах, о нашей республике, находящейся в центре Европы, даже 
соседи знали мало.  

Новым этапом в становлении и дальнейшем развитии белорусской 
государственности стали 90-е гг. XX в. В июле 1990 г. Верховный Со-
вет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете рес-
публики, а в августе 1991 г. придал Декларации, до принятия новой 
Конституции, статус конституционного закона.  

В Декларации наша республика объявлялась суверенным государ-
ством, полноправным и независимым членом мирового сообщества. 
Полный государственный суверенитет, как известно, означает верхо-
венство, самостоятельность и полноту государственной власти рес-
публики в границах ее территории, правомочность ее законов, незави-
симость республики во внешних отношениях. 19 сентября 1991 г. Вер-
ховный Совет принял решение о переименовании нашего государства. 
С тех пор оно называется Республика Беларусь [1, с. 327– 329]. 

Внешняя политика представляет собой деятельность государства в 
сфере международных отношений в целях оказания направленного 
влияния на иных участников международных отношений. Она опреде-
ляется не абстрактными принципами, а конкретными интересами об-
щества. Широкую известность имеет высказывание известного анг-
лийского политика Пальмерстона о том, что «у Великобритании нет 
постоянных друзей и врагов, а есть только постоянные интересы». 
Именно понятие «национально-государственный интерес» является 
ключевым в понимании сущности внешней политики, которая состоит 
в способности государства отстаивать национальные интересы [2]. 
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Республика Беларусь неизменно проводит многовекторную внеш-
нюю политику, выступает за укрепление Содружества Независимых 
Государств, что обусловлено общностью наших совместных интере-
сов. Республика Беларусь выступает за скорейшее формиро-вание 
Единого экономического пространства в рамках Содружества. 

Последовательность внешней политики проявляется в отношениях 
с государствами «пояса добрососедства». Выступая на втором Всебе-
лорусском народном собрании, Президент Беларуси А.Г. Лукашенко 
подчеркнул: «Польша, Украина, Литва, Латвия – это наши соседи, а 
их, как известно, не выбирают. Они Богом даны» [3]. 

Основные принципы, цели и задачи внешней политики Республики 
Беларусь законодательно закреплены в Законе «Об утверждении Ос-
новных направлений внутренней и внешней политики Республики Бе-
ларусь» от 14 ноября 2005 г. № 60-З [4]. 

Международная активность Беларуси призвана, в первую очередь, 
обеспечивать безопасность государства и защиту национальных инте-
ресов от любых внешних вызовов и угроз, содействовать формирова-
нию благоприятных условий для стабильного экономического разви-
тия страны и повышения благосостояния граждан. 

Принципиальное значение для нашего государства имеет обеспече-
ние защиты прав и свобод его граждан за границей, сохранение бело-
русского этноса за пределами страны. 

При выстраивании диалога и взаимовыгодного сотрудничества с 
партнерами, Беларусь руководствуется принципами прагматизма и 
последовательности, взаимного уважения, равноправия, невмешатель-
ства во внутренние дела, отказа от давления и принуждения [4]. 

Как сказал Президент А.Г. Лукашенко на четвертом Всебелорус-
ском народном собрании: Наша страна была, есть и будет надежным и 
предсказуемым международным партнером. Мы намерены и далее 
вносить свой вклад в решение мировых проблем. Беларусь открыта к 
взаимодействию со всеми, кто так же искренне, как мы, этого желает. 

Но не всем нравится то, что в центре Европы утверждается, ломая 
привычные стереотипы, действительно независимое государство, спо-
собное эффективно продвигать и отстаивать свои национальные инте-
ресы на международной арене. Государство, которое действует не по 
чужой указке, а занимает собственную позицию по вопросам между-
народной повестки дня. 

Статус «перекрестка», которым геополитически наделена Беларусь, 
мы понимаем как связующее звено, артерию между Западом и Восто-
ком. Но не как барьер, буфер или санитарный кордон и, ни в коем слу-
чае не проходной двор [5]. 

Основными направлениями политики на международной арене яв-
ляются: 
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- вхождение в мировое сообщество в качестве равноправного суве-
ренного независимого государства; 

- активное взаимодействие с международными, прежде всего евро-
пейскими, структурами и организациями; 

- способствование строительству новой мировой и европейской 
систем безопасности, свободных от «разделительных линий»; 

- участие в многостороннем международном экономическом со-
трудничестве;  

- энергичное сотрудничество в международных организациях, пре-
жде всего системы ООН [6]. 

Придерживаясь единых подходов к развитию отношений со всеми 
зарубежными партнерами без исключения, Беларусь в то же время, как 
и любое другое государство, концентрирует свои внешнеполитические 
усилия на ряде наиболее важных и перспективных векторов. Среди 
таких приоритетных направлений, прежде всего, – государства-соседи: 
(Россия, Украина, Европейский союз), Содружество Независимых Го-
сударств, мирового Юга, США, а также многосторонняя диплома-
тия [5]. 

Республика Беларусь добилась всеобщего международного призна-
ния, доказала способность к независимому существованию в сообще-
стве суверенных государств, урегулировала отношения с соседними 
государствами, содействовала своей политикой в области ядерного 
разоружения укреплению мировой стратегической стабильности. Нор-
мализация отношений с ведущими государствами Запада и такими 
влиятельными международными организациями, как Европейский со-
юз, Совет Европы, НАТО и МВФ, является приоритетом номер один 
для внешней политики Республики Беларусь [7]. 

Страна продолжает развивать сотрудничество в рамках СНГ, ЕврА-
зЭС и ОДКБ. В 2009 году начал функционировать Таможенный союз 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
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Проблемы молодой семьи – это целый комплекс психологических, 

социологических, экономических, юридических проблем.  
Семья – основанная на браке или кровном родстве малая социаль-

но-психологическая группа, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной помощью, нравственной ответственностью.  

Молодая семья – это семья впервые 3 года после заключения брака 
(в случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) 
при условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста. 
Таким образом, брак должен быть первым; продолжительность совме-
стной жизни до 3 лет, граница возраста супругов от 18 до 30 лет. Мо-
лодая семья – одна из самых незащищённых групп населения. Высо-
кий процент молодых браков является следствием наступившей бере-
менности или даже рождения ребёнка. Еще 10-15 лет назад студенче-
ская семья считалась обычным явлением, что было обусловлено целым 
рядом причин: социальной защитой детей, самих молодых родителей, 
льготным предоставлением жилья, бесплатным образованием, повы-
шенной стипендией, умеренной платой за общежитие, То есть госу-
дарство стимулировало создание студенческих семей. Нестабильность 
студенческих семей сейчас более заметна.  

Семья выполняет множество социальных функций (экономиче-
скую, духовную, эмоциональную, организации досуга, хозяйственно-
бытовую, первичного социального контроля и т.д.) Однако важней-
шими  являются следующие функции.  

– Репродуктивная (от лат. productio – производить). Она обуслов-
лена необходимостью продолжения человеческого рода. Чтобы через 
30 лет население страны не уменьшилось, детей в каждой семье долж-
но быть не меньше, чем родителей.  

– Воспитательная. Воспитание детей в семье – большой ежеднев-
ный труд, и физический (например, уход за малышами), и умственный 
(например, духовное развитие детей). 

Создание семьи является очень ответственным шагом, для которого 
необходима определенная готовность к семейной жизни, чего часто не 
учитывают современные молодые люди. Она включает в себя соци-
ально-нравственную зрелость, экономическую самостоятельность, 
здоровье и т.д. Создать семью можно и в 18 лет, но наиболее благо-
приятный с медицинской точки зрения возраст для вступления в брак – 
20-22 года для девушек и 23-28 – для юношей.  
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Уровень нравственного сознания молодых людей – одно из важных 
условий готовности к созданию семьи. Оно проявляется в понимании 
молодыми людьми значимости семьи, в серьезном отношении к браку, 
в выборе спутника жизни, в чувстве ответственности за создаваемую 
семью, в уважении к будущему мужу (жене). Основным мотивом для 
создания семьи является любовь. Но помимо этого должны присутст-
вовать зрелость, самостоятельность, чувство ответственности, готов-
ность к рождению и воспитанию детей. Стабильная благополучная 
семья может функционировать только при определенной подготовке 
молодых людей к совместной жизни. Молодые браки характеризуются 
первоначальным вхождением в мир друг друга, распределением труда 
и обязанностей в семье, решением жилищных, финансовых и связан-
ных с ведением общего хозяйства и быта проблем, процессом приоб-
ретения жизненного опыта. Этот период брачной жизни является са-
мым трудным и опасным с точки зрения стабильности семьи. 

Супружество предполагает определенные требования к поведению 
и поступкам партнеров, которое ограничивает индивидуальную свобо-
ду, что влечет порой упреки, обиды и ссоры между супругами. На се-
годняшний день семей без конфликтов практически нет. Конфликтны-
ми супружескими союзами называют такие, в которых между супру-
гами имеются постоянные ссоры, где их интересы, потребности, наме-
рения приходят в столкновение, порождая особо сильные и продолжи-
тельные эмоциональные состояния. Причины возникновения семей-
ных конфликтов самые разнообразные: недооценка значимости своего 
«Я» (нарушение чувства собственного достоинства со стороны другого 
партнера, его пренебрежительное, неуважительное отношение, обиды, 
оскорбления, постоянная критика); неравенство семейного статуса 
супругов; неудовлетворенность сексуальных потребностей одного из 
супругов; различные точки зрения по вопросу иметь или не иметь де-
тей. Важными факторами нестабильности являются также пристрастие 
мужа или жены к спиртным напиткам, азартным играм и тому подоб-
ным вещам, приводящим к большим затратам денежных средств; фи-
нансовые разногласия супругов (вопросы взаимного бюджета, содер-
жания семьи, вклада каждого из партнеров в ее материальное обеспе-
чение). Нельзя недооценивать недостаточность положительных эмо-
ций в семье (отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понима-
ния, психологическое отчуждение супругов друг от друга, эмоцио-
нальная холодность); внутрисемейное насилие; неудовлетворенные 
потребности во взаимопомощи, взаимной поддержке, в кооперации и 
сотрудничестве, неудовлетворенность ведением домашнего хозяйства. 

Молодая семья наиболее подвержена воздействию конфликтных 
факторов. Нужно всячески способствовать ее сохранению, в этом за-
интересованы и супруги, и общество, и государство. Поэтому столь 
высока актуальность и неисчерпаемость темы семьи.  
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Горки, Республика Беларусь 

 
До 90-х годов прошлого века коммунисты провозглашали, а капи-

талисты молча реализовывали экономическую модель «все более пол-
ного удовлетворения непрерывно растущих потребностей». Бурное и 
всеобщее удовлетворение сомнительных потребностей и несомненных 
пороков породило глобальные проблемы, гарантирующие близкую и 
мучительную гибель человечеству и всему живому на планете, если не 
будут предприняты решительные меры. Вместо обещанного экономи-
ческого рая удовлетворенных потребностей человечество попало в 
экологический ад глобальных катастроф. Глобальные угрозы можно 
устранить, но для этого необходимы активные и согласованные дейст-
вия всего человечества. Стратегия эгоистического потребления и на-
силия исчерпала себя, и общество под давлением глобальных угроз 
потребовало новой стратегии. Такая стратегия была заявлена от имени 
ООН в 1987 г. и признана мировым сообществом в 1992 г. в виде «По-
вестки на XXI век», провозгласившей новую цивилизационную стра-
тегию коэволюции природы и общества – стратегию устойчивого раз-
вития. Подписавшая ее Беларусь включилась тем самым в глобальный 
план действий по переходу к устойчивому развитию и приняла на себя 
обязательства перед мировым сообществом [2]. 

Под устойчивым развитием следует  понимать глобально управ-
ляемое развитие всего мирового сообщества с целью сохранения био-
сферы и существования человечества, его непрерывного развития. Ус-
тойчивым может быть только мировое сообщество в целом, ибо био-
сфера и ноосфера – единый организм планеты Земля [1]. 

Высшим приоритетом национальной стратегии устойчивого разви-
тия Беларуси является сохранение благоприятной окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей ныне живущих и будущих поколений. Его реализа-
ция осуществляется путем разработки и проведения активной государ-
ственной экологической политики, основанной на интеграции эконо-
мического, экологического и социального аспектов развития белорус-
ского государства. 

Экологический компонент национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь представляет собой фундаментальную 
составляющую устойчивого развития в триаде «человек – окружающая 
среда − экономика». Он включает три основных экологических при-
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оритета: окружающую среду, как природно - ресурсный потенциал; 
процесс взаимодействия человека и окружающей среды; экологиче-
скую политику, реализующую экологический императив в интересах 
всех сторон жизнедеятельности общества. 

Первый аспект предполагает при переходе к модели устойчивого 
развития постоянное отслеживание и оценку состояния и динамики 
природного потенциала, в том числе хозяйственной емкости экосистем 
в целях непревышения предельно допустимых уровней антропогенно-
го воздействия на них. 

Второй аспект предусматривает реализацию мероприятий по по-
степенному снижению антропогенного давления на природную среду, 
создание условий для роста емкости среды обитания с восстановлени-
ем естественных экосистем Беларуси до уровня, гарантирующего ста-
бильность окружающей среды, защиту биоразнообразия и сохранение 
здоровья человека. 

Третий аспект обобщает все системные характеристики экологиче-
ского компонента в целом и реализуется в национальной стратегии 
устойчивого развития в процессе разработки и осуществления эколо-
гической политики на основе экологического императива – требования 
согласования экологических целей с целями социально - экономиче-
ского развития. 

Стратегическими целями экологической политики Республики Бе-
ларусь являются: создание благоприятной окружающей среды; улуч-
шение условий проживания и здоровья населения; обеспечение эколо-
гической безопасности в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач, 
главными из которых являются: 

− преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
− восстановление нарушенных природных экосистем; 
− неотвратимость правовой и экономической ответственности за 

экологически опасное, нерациональное и неэффективное использова-
ние природных ресурсов; 

− дальнейшая экологическая ориентация развития общества, пре-
дусматривающая взаимосвязь экологической, экономической и соци-
альной составляющих устойчивого развития государства; 

− выполнение обязательств по международным соглашениям в об-
ласти охраны окружающей среды и рационального природопользова-
ния. 

Решение указанных задач должно базироваться на следующих ос-
новных принципах: 

− платность природопользования и возмещение вреда, причиненно-
го в результате вредного воздействия на окружающую среду («загряз-
нитель платит»); 
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− соблюдение и обеспечение прав граждан на благоприятную ок-
ружающую среду; 

− единство экологических, экономических и социальных интересов 
граждан, общества и государства; 

− внедрение основных положений стратегической экологической 
оценки прогнозов и программ, нормативных актов, проведение экс-
пертной оценки воздействия на окружающую среду проектных реше-
ний; 

− открытость экологической информации и участие общественно-
сти в принятии решений в области природопользования и охраны ок-
ружающей среды; 

− ответственность за нарушение законодательства Республики Бе-
ларусь об охране окружающей среды. 

Эти принципы выражают сущность экологических приоритетов, 
неразрывную и органическую взаимосвязь социальных, экологических 
и экономических целей устойчивого развития [4]. 

Особое внимание должно уделяться гармонизации отношений об-
щества и природы за счет развития хозяйственной деятельности в пре-
делах воспроизводственных возможностей природной среды. Требует 
совершенствования экономический механизм природопользования с 
учетом ожидаемых преобразований в сфере производства и социаль-
ной жизни. Экономическое регулирование природопользования и ох-
раны окружающей среды должно быть направлено на интеграцию и 
взаимодействие экологических факторов и экономических стимулов - 
поощрение наиболее эффективных мер по снижению вредного воздей-
ствия на окружающую среду и установление экономических барьеров 
для неэффективных с экологической точки зрения видов деятельно-
сти [3]. 
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Конкурентоспособность работника на рынке труда среди прочего 
связана с качеством его подготовки, которая закладывается в вузе. Ву-
зы, в свою очередь, конкурируют за абитуриентов на рынке образова-
тельных услуг. Одним из показателей эффективности вуза является 
восприятие своей «alma mater» выпускниками. Данный показатель на-
прямую влияет на такой критерий конкурентоспособности, как имидж. 

Целью нашего исследования являлось изучение восприятия 
УО «ГГАУ» его бывшими выпускниками. Методика исследования 
представляла собой телефонный опрос методом «снежного кома» 
(табл.). Поиск контактных номеров осуществлялся через самих выпу-
скников по цепочке. Также были использованы ресурсы социальных 
сетей в Интернете. Опросу подверглись выпускники 2004-2005 гг. че-
тырех «старых» факультетов университета. Данные ответов агрономи-
ческого факультета (АФ) и факультета защиты растений (ФЗР) учиты-
вались совместно в связи со сходностью специальностей.  

 
Основные показатели опроса 

 

Факультеты ФЗР, АФ ЗИФ ЭкФ Итого 
Кол-во выпускников, чел 
из них опрошено, чел 
из них опрошено, % 

218 
44 

20,2 

74 
42 

56,8 

127 
74 

58,3 

419 
160 
38,2 

Год выпуска 
2005 2005 2004 В сред-

нем 
Заканчивали что-то ещё % % % % 
Да 34,1 35,7 28,4 31,9 
Нет 65,9 64,3 71,6 68,1 

 

В рамках обязательной структуры выпускникам задавались пять 
Опросов: 1) «Что Вам запомнилось о Гродненском аграрном универ-
ситете?»; 2) «Что послужило причиной выбора специальности и уни-
верситета?»; 3) «Заканчивали ли Вы что-либо еще?»; 4) «Пришли бы 
учиться заново?»; 5) «Где работаете на данный момент?».  

После проведения пилотного опроса пришлось подготовить допол-
нительные уточняющие вопросы и разъяснения. 

Данные опроса показали, что на вопрос «Что Вам запомнилось об 
аграрном университете?» между ответами выпускников факультетов 
существуют отличия. Более всего отождествляют вуз с конкретными 
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преподавателями выпускники экономического факультета (ЭкФ). Для 
них же характерно упоминание вполне конкретных мероприятий, свя-
занных с университетской жизнью (КВН, конкурс первокурсников, 
поездки и т.п.). 

При спонтанном восприятии выпускники АФ и ФЗР склонны упо-
минать собирательные понятия: «учеба» или «студенческая жизнь» в 
общем. Кроме того, экономисты (в большей степени) и агрономы (в 
меньшей степени) в качестве положительного момента упоминают 
хорошую, дружную группу. В свою очередь выпускники-зооинженеры 
упоминают не дружный академический коллектив, а конкретных дру-
зей или приятелей. Дополнительно выпускники – экономисты и агро-
номы - упоминали также получение прав и практику за рубежом. В 
качестве исключительно «агрономического» ответа можно считать 
«жесткую дисциплину», которую упомянули 4 человека из 44. 

По вопросу «Что повлияло на выбор университета» также были 
выделены некоторые отличия между факультетами. В целом большин-
ство выпускников отметили, что им нравились профильные предметы 
и специальности (31,3%). Семейные традиции и совет родителей был 
существенным для 16,9%, а 15% указали, что поступали «за компа-
нию» вместе с друзьями, одноклассниками, родственниками. 

На момент опроса в среднем по всем факультетам только 35,6% 
выпускников были заняты в сфере АПК. Наибольшая удельная доля 
занятых в сфере сельскохозяйственного производства характерна для 
выпускников агрономических специальностей (56,8%), наименьшая 
для экономистов (20,3%). Возможно, это связано с тем, что выпуск 
ЭкФ на год старше и было больше времени на смену отрасли работы. 

Таким образом, данные опросов выпускников могут являться од-
ним из критериев эффективности образовательного, воспитательного 
процессов в вузе, а также более объективными, нежели опрос студен-
тов в связи с процессами рефлексии у выпускников. 
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В общей структуре научного знания выделяют два основных его 

уровня – эмпирический и теоретический. Границы эмпирического по-
знания полностью детерминированы операциональными возможно-
стями такой формы рационального познания, как рассудок. Деятель-
ность последнего заключается в применении к материалу чувственных 
данных различных логических операций – абстрагирование, анализ, 
сравнение, обобщение, индукция, выдвижение гипотез эмпирических 
законов, дедуктивное выведение из них проверяемых следствий, их 
обоснование, опровержение и т.д. Непосредственно эмпирическое зна-
ние является множеством высказываний об эмпирических (абстракт-
ных) объектах и только опосредованно, через длинную цепь иденти-
фикаций и интерпретаций оно может быть представлено как знание об 
объективной действительности.  

При всей близости содержания чувственного и эмпирического зна-
ния, благодаря различию их онтологии и качественному различию 
форм существования и представления этих видов знания (в одном слу-
чае – множество чувственных образов, в другом – эмпирических вы-
сказываний), между ними нет отношения прямой логической выводи-
мости одного из другого. Это означает, во-первых, что эмпирическое 
знание неверно понимать как логическое обобщение данных наблюде-
ния и эксперимента, во-вторых, данные наблюдения и эксперимента 
логически не выводимы из эмпирических высказываний. Между ними 
существуют другие типы отношений: моделирование (репрезентация) 
и интерпретация (реконструкция). Эмпирическое знание является по-
нятийно-дискурсной моделью (репрезентацией) чувственного знания, 
а последнее – одной из форм интерпретации эмпирического знания. 

Отношение логической выводимости имеет место внутри эмпири-
ческого знания. При этом последнее состоит из довольно сложной 
структуры. Первичный элемент эмпирического уровня знания – еди-
ничные высказывания (с квантором существования или без него). Это 
так называемые протокольные предложения, представляющие собой 
дискурсное оформление результатов единичных наблюдений. При со-
ставлении протоколов обычно фиксируются точное время и место на-
блюдения. 

Вторым элементом структуры эмпирического уровня знания явля-
ются факты. Научные факты представляют собой индуктивные обоб-
щения протоколов. Факты – это общие утверждения статистического 
или универсального характера. Они фиксируют наличие некоторых 
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свойств и отношений исследуемой предметной области и их количест-
венную определенность. Символические представления этих свойств и 
отношений – графики, диаграммы, таблицы, классификации, матема-
тические модели и т.д. 

Третий элемент эмпирического уровня знания – эмпирические за-
коны различных видов (функциональные, причинные, структурные, 
динамические, статистические и т.д.). Научные законы – это фиксации 
особого вида отношений между событиями, состояниями или свойст-
вами, для которых характерно временное или пространственное посто-
янство (мерность). Как и факты, эмпирические законы имеют характер 
общих (универсальных или статистических) высказываний с кванто-
ром общности. («Все тела при нагревании расширяются», «Все метал-
лы – электропроводны, «Все планеты вращаются вокруг Солнца по 
эллиптическим орбитам» и т.д.). Научные эмпирические законы (как и 
факты) есть результат обобщений: индукции через перечисление, эли-
минативной индукции, индукции как обратной дедукции, подтвер-
ждающей индукции. Поскольку индуктивное восхождение от частного 
к общему, как правило, является неоднозначным выводом и способно 
дать в заключении только предположительное, вероятное знание, по-
стольку эмпирическое знание само по себе гипотетическое. 

Наиболее общий вид эмпирического научного знания – так назы-
ваемые феноменологические теории, представляющие собой логиче-
ски организованное множество, систему эмпирических законов (фено-
менологическая термодинамика, небесная механика Кеплера и др.). 
Являясь высшей формой организации эмпирического знания, феноме-
нологические теории по характеру своего происхождения и возможно-
стям обоснования остаются гипотетическим, предположительным зна-
нием. И это связано с тем, что индукция, т.е. обоснование общего зна-
ния с помощью частного (данных наблюдения и эксперимента), не 
имеет доказательной логической силы, в лучшем случае – только под-
тверждающую. 

Эмпирическое знание есть категориальная структуризация чувст-
венной реальности, представленная в том или ином аспекте и с раз-
личной степенью полноты. С точки зрения полноты эмпирическое 
знание беднее чувственного, поскольку  представляет только часть его 
содержания. Эмпирический объект суть сторона, аспект чувственного 
объекта, а последний, в свою очередь, есть сторона «вещи в себе». Та-
ким образом, эмпирическое знание – абстракция третьей ступени по 
отношению к миру «вещей в себе». 
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Определение понятия «средний класс» является одним из сложных 

и противоречивых  в современном социогуманитарном знании. С од-
ной стороны это объясняется сложностью самого явления, а с другой − 
отсутствием единой научной парадигмы, которая позволила бы интер-
претировать само явления с учетом всех имеющихся методологиче-
ских оснований. Сегодня под средним классом понимается самое раз-
ное − группы со средним уровнем доходов и обладатели некоей собст-
венности; прослойка между богатой и бедной частью населения, меж-
ду буржуазией и рабочим классом; мелкая буржуазия; те, кто испове-
дует определенные ценности и модели поведения; различные статус-
ные группы [1, 72]. 

В отечественной социологии под этим явлением понимается наи-
более многочисленный слой людей, обладающих сходными характе-
ристиками по уровню дохода, владением собственностью, характером 
потребления, обладанием властным, образовательным и культурным 
потенциалом, определенным уровнем и качеством жизни. [2, 318]. В 
качестве базисных оснований, по которым  проводится разграничение 
на классы, выделяют: уровень доходов; уровень образования и квали-
фикации; престиж профессии; доступ к власти. Эти параметры прояв-
ляются в чувстве коллективной самоидентичности, поведении и образе 
жизни класса и в совокупности образуют определенный социальный 
статус, отличающий один класс от другого.  

Таким образом, средний класс представляет собой совокупность 
групп самостоятельного и наемного труда, занимающих «срединное» 
положение между высшими и низшими слоями в большинстве статус-
ных иерархий (собственность, доходы, власть) и обладающих общей 
идентичностью. 

Феномен Беларуси состоит в том, что основная масса населения 
относит себя к среднему классу, таковым по существу не являясь. Так, 
более 75 % граждан Белоруссии до недавнего времени оценивали свой 
достаток как средний и ощущали себя представителями среднего клас-
са. Правда, в данном случае есть одна небольшая проблема − практи-
чески никто из общей массы простых белорусов толком не представ-
ляет, что такое этот средний класс, концентрируя внимание на среднем 
достатке, позволяющем не называться ни богатыми, ни бедными. 

Однако в данном случае на лицо подмена понятий – средний класс 
и человек, получающий среднюю заработную плату по стране, это во-
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все не одно и тоже. Причем сколько бы белорусы ни зарабатывали 
(200 USD, 300 USD, 400 USD) большинство их них все равно будет 
считать это средним доходом, видимо сравнивая себя не с гипотетиче-
ским стандартом, а с неким средним уровнем дохода, характерным для 
его окружения. «Средними» себя считают бедные и богатые, наемные 
работники и бизнесмены, сельские и городские жители, люди с на-
чальным и высшим образованием. 

Процесс самоидентификации среднего класса предполагает форми-
рование у людей потребности в распространении лояльности и иден-
тификации с ближайших групп (семья, коллектив, профессиональная 
группа) на более широкое социальное образование как единый класс и 
осознание самих себя в качестве этого класса и своих интересов и при-
тязаний в отношении других групп и классов. Рост группового само-
сознания, в свою очередь, ведет к повышению уровня сплоченности, 
организованности, активности и становится фундаментом для появле-
ния разнообразных ассоциаций, ведущих к формированию граждан-
ского общества. 

Однако в Беларуси при отнесении себя к среднему классу граждане 
принимают во внимание лишь один критерий – уровень доходов, по 
которому объективные данные чаще всего расходятся с субъективны-
ми самооценками. Остальные показатели, позволяющие объединять 
различные социальные группы в средний класс (уровень образования и 
квалификации, престиж профессии, доступ к власти, система общих 
ценностей и образ жизни) не влияют на процесс их самоидентифика-
ции. 

В позициях так называемого «среднего» белоруса можно обнару-
жить множество логических противоречий: тоска по советскому про-
шлому и поддержка экономических реформ, потребность в «сильной 
руке» и уважение к демократическим свободам, признание открытости 
страны и ориентации на «особый путь». Белорусским социологам не-
однократно приходилось отмечать, что видимая парадоксальность од-
новременного принятия одними и теми же людьми противоположных 
позиций – не исключение, а правило массового поведения. Отсюда 
чрезвычайно широкая, чуть ли не безграничная, адаптивность «сред-
немассового» человека к различным социальным и политическим ус-
ловиям, что всегда было важнейшей предпосылкой его выживания. 

Безусловно, в белорусском обществе реально существует много-
численная «середина», которая себя таковой осознает. Но она не со-
ставляет среднего класса и в лучшем случае может быть его «перифе-
рией». При всех возможных социальных и экономических преобразо-
ваниях, средний класс общества составляют прежде всего высококва-
лифицированные специалисты, носители культурного капитала и 
предприниматели. Вопрос в том, каково положение этих людей – не 
только в смысле уровня их жизни, но в смысле качества этой жизни, 
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ценностных ориентаций, осознания своих прав, интересов и умения 
цивилизованно защищать эти права и интересы. 

Развернутое и детальное представление об особенностях формиро-
вания среднего класса в Беларуси, его количественных и качественных 
характеристиках можно получить только в результате проведения 
масштабного социологического исследования. Наш же анализ позво-
ляет сделать следующие общие выводы. 

1. Белорусский средний класс находится в зародышевом состоянии. 
Относительно среднеобеспеченные слои составляют примерно 30% 
населения. Но только порядка 10% белорусов по объективным призна-
кам (доходы, образование, престиж профессии) можно отнести к сред-
нему классу, хотя субъективно к среднему классу себя относит более 
двух третей населения. При этом образ жизни, более или менее соот-
ветствующий восточно-европейским стандартам среднего класса, ве-
дут лишь от 4 до 6% населения (в основном высший слой белорусско-
го среднего класса). [3, 87]. 

2. В целом свыше 50% населения  составляют так называемый 
средний протокласс, или «периферию» формирующегося среднего 
класса. Для вступления в его состав людям не хватает либо доходов и 
престижности профессии (свыше 30% населения), либо образования и 
высокого профессионального уровня (20%). Вместе с тем малообеспе-
ченные, но с относительно высоким уровнем образования профессио-
нальные группы можно рассматривать в качестве потенциальных цен-
тров кристаллизации будущего многочисленного и сильного среднего 
класса. 
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