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В статье в историческом ракурсе рассматривается развитие социологического изучения белорусского 
села. Это развитие дифференцируется по трем основным этапам: первый этап – 20-е – начало  
30-х гг. ХХ в., второй этап – 60–70-е гг. ХХ в., третий этап – 2000-е гг. – по настоящее время. Указан-
ные этапы выделены на основе анализа проблемного поля, представленного в работах белорусских 
социологов. Для каждого этапа дается характеристика основных направлений и специфики исследо-
ваний белорусского села; рассмотрен вклад белорусских исследователей в становление и развитие 
социологии села в Беларуси. На современном этапе выделены основные тематические направления 
социологических исследований белорусского села: образ жизни сельского населения, миграция сель-
ского населения в города, трудовая сфера села, исследование сельской молодежи, человеческий 
потенциал сельского населения. 
Ключевые слова: белорусское село, сельское население, развитие социологических исследований, 
направления социологических исследований, социология села.
The article considers the development of the sociological study of the Belarusian village from a historical 
perspective. This development can be differentiated into three main stages: first stage - the 20s - the begin-
ning of the 30s of the 20th century; second stage – the 60s – the 70s of the 20th century; third stage – 
2000 - present time. These stages are identified on the basis of the analysis of the problem field presented in 
the works of Belarusian sociologists. For every stage the characteristic of the main areas and the specific 
nature of study of the Belarusian village is made; the contribution of the Belarusian researchers into the 
establishment and development of rural sociology in Belarus is considered. At the present stage, the main 
thematic areas of sociological research of the Belarusian village are identified:  the way of life of the rural 
population, migration of rural population to the cities, labor sphere of the village, a study of rural youth, hu-
man potential of rural population.
Keywords:  Belarusian villages, rural population, the development of sociological research, directions of 
sociological research, rural sociology.

Белорусское село как объект социоло-
гического изучения имеет сравнитель-

но небольшую историю. Связано это с  тем, 
что в советский период сельские регионы 
Белорусской ССР рассматривались как со-
ставная часть СССР и проводимые в этот 
период исследования анализировались не-
разрывно от исследований, проводимых 
в Советском Союзе. Вместе с тем нельзя ут-
верждать, что сельская тематика не была 
представлена в исследованиях белорусских 
социологов. Анализ социологических работ 
по изучению села в Беларуси, показал, что 
их проблемное поле на протяжении времени 
изменялось. Так, в послереволюционный пе-
риод раскрепощение личности и пропаганда 

атеизма обусловило проведение социологи-
ческих исследований в области семейно-
брачных отношений и религиозности бело-
русов. В выборку этих исследований были 
включены как городские, так и сельские жи-
тели. В советское время направления социо-
логических исследований белорусского села 
определяло партийное руководство Белорус-
ской ССР. Наиболее популярным являлось 
исследование трудовых коллективов колхо-
зов и совхозов. В частности, изучались миро-
воззрение, религиозность крестьян-колхоз-
ников, их отношение к труду, ценностные 
ориентации, социальная структура села, 
культура, быт сельского населения, пробле-
мы сельской молодежи и др. В Республике 
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Беларусь интерес к сельской проблематике 
обусловлен развитием государственных про-
грамм, направленных на сохранение и раз-
витие сельских регионов. Это способствова-
ло развитию различных тематических на-
правлений по изучению белорусского села. 
Проводились социологические исследова-
ния образа жизни сельского населения, ми-
грации, трудовой сферы, молодежи, чело-
веческого потенциала сельских регионов Бе-
ларуси. Все это позволяет выделить 
в  истории социологического изучения бе-
лорусского села следующие этапы: первый 
этап – 20-е – начало 30-х гг. XX в., вто-
рой  этап – 60–70-е гг. XX в., третий 
этап – 2000-е гг. – по настоящее время.

В 20-е гг. и в начале 30-х гг. ХХ в. сель-
ская тематика представлена в работах бело-
русского исследователя С. Я. Вольфсона. 
В начале 20-х гг. сотрудниками Института бе-
лорусской культуры (Инбелкульта) под руко-
водством С. Я. Вольфсона были проведены 
первые социологические исследования се-
мейно-брачных отношений и религиозности 
городского и сельского населения БССР [1, 
с. 37].

Анализируя состояние брака и семьи 
в послереволюционный период, С. Я. Вольф-
сон особое внимание уделял преобразова-
ниям, происходящим в сельской семье. 
В работе «Социология брака и семьи» автор 
утверждает, что важнейшим показателем 
состояния семьи являются данные о бра-
ках и разводах. Изучив статистические дан-
ные о брачности и разводимости в период 
с 1924 по 1927 г., он отметил тенденцию сни-
жения брачности и роста разводимости. По 
мнению автора, это являлось следствием 
раскрепощения личности. Раздел имуще-
ства, который следовал за разводом, разру-
шал крестьянское хозяйство. С. Я. Вольфсон 
также отмечал случаи злоупотребления со-
ветским семейным правом, когда мужчина 
брал жену-батрачку на сезон, регистрировал 
с ней брак, а затем, после окончания поле-
вых работ, разводился. В целом, характери-
зуя семейно-брачные отношения, автор при-
шел к выводу, что «деревенская крестьян-
ская семья до революции была неизменно 
крепче и устойчивее» [2, с. 396]. 

В 1930 г. по инициативе отдела марксиз-
ма-ленинизма Белорусской Академии наук, 
было принято решение провести социологи-
ческое исследование религиозных настрое-

ний в Советской Белоруссии, в выборку ко-
торого было включено 20 городов и 225 де-
ревень. В ходе исследования анализу 
подлежали различные социальные группы 
населения: рабочие, научные работники, 
колхозники, заключенные. Отдельно анали-
зировалась д. Болочицы, в которой прожива-
ли преимущественно евангелисты. В ходе 
исследования было установлено, что макси-
мальный процент верующих сосредоточен 
в д. Болочицы. В этой группе верующие со-
ставляли 71,5 %. Среди колхозников соотно-
шение верующих и неверующих было равно 
17,8 и 82,2 % соответственно. Меньше всего 
верующих сосредотачивалось среди рабочих 
(1,5 %) и научных работников (1,6 %). Важ-
нейшим фактором разрыва с религией среди 
колхозников была признана механизация 
сельского хозяйства [3, c. 15–17]. 

В период с середины 30-х гг. до середины 
50-х гг. XX в. социологические исследования 
села, как и вся социологическая наука 
в СССР, в том числе и в Белорусской ССР, 
оказались под запретом. И только с середи-
ны 50-х гг., во время «хрущевской оттепели», 
в Советском Союзе началось возрождение 
социологической науки в целом и социоло-
гических исследований села в частности.

В 60-е гг. ХХ в. исследованиями проблем 
сельской жизни в СССР занялась большая 
группа ученых, чьи труды способствовали 
становлению новой отрасли знания – социо-
логии села. Наиболее существенный вклад 
в развитие этой ветви социологического зна-
ния внесли такие советские исследователи, 
как Т. И. Заславская, Ю. В. Арутюнян, П. П. Ве-
    ликий, Н. А. Аитов, И. В. Рывкина, П. И. Си-
муш, В. И. Староверов, А. И. Тимуш и др. 

В БССР в период с 1965 по 1970 г. социо-
логические исследования села проводились 
под руководством Г. П. Давидюка. В 1965 г. 
Институтом философии и права АН БССР 
совместно с Минским обкомом КПБ подготов-
лена и проведена конференция по пробле-
мам внутриклассовых изменений крестьян-
ства. Перед конференцией было проведено 
конкретно-социологическое исследование 
мировоззрения, религиозности, внутриклас-
совых различий работников колхоза «Роди-
на» Несвижского района. Результаты иссле-
дования показали, что «большинство кре-
стьян преданы идее коммунизма, уверены 
в его неизбежном торжестве» [4, с. 33]. Вме-
сте с тем в ходе исследования было уста-
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новлено, что, несмотря на коммунистиче-
ские убеждения, многие крестьяне-колхозни-
ки читали себя верующими. Так, среди 
опрошенных в возрасте 50 лет и старше 
50 % респондентов считали себя верующи-
ми, 35 %  – колеблющимися, и 15 % относи-
ли себя к неверующим. В возрасте от 35 до 
50 лет среди имеющих 1–4 класса образо-
вания верующими себя считали 35 % колхоз-
ников, колеблющимися – 53 %, неверующи-
ми –13 %. С образованием 5–7 классов веру-
ющими считали себя 30 % крестьян, 
колеблющимися – 30 %, неверующими – 
40 %. Среди крестьян-колхозников в  возрас-
те от 18 до 35 лет, имеющих 5–7 классов об-
разования, верующими себя считали 35 % 
опрошенных. Среди колхозников в возрасте 
18–35 лет, имеющих 8–9 классов образова-
ния, насчитывалось 12 % верующих, 25 % 
колеблющихся и 63 % неверующих. По ре-
зультатам исследования был сделан вывод, 
что высокий процент верующих в возрасте 
от 18 до 35 лет с образованием 5–7 классов 
«свидетельствует о слабой постановке науч-
но-атеистической работы среди колхозников 
молодого и среднего возраста, о тех серьез-
ных недостатках, которые были допущены 
в прошлом» [4, с. 33–34]. 

Опыт конкретно-социологического иссле-
дования, проведенного среди крестьян, ра-
ботающих в колхозе «Родина», показал, что 
для стирания внутриклассовых различий, 
а также преодоления социальных различий 
между деревней и городом считалось необ-
ходимым поднять производительность труда 
крестьян колхозников до уровня рабочих 
промышленного производства, способство-
вать формированию и развитию у них ком-
мунистического мировоззрения, улучшить их 
условия проживания [4, c. 42].

В 1970 г. проведена первая белорусская 
республиканская социологическая конфе-
ренция «Социальные проблемы села», по-
священная анализу изменений, происходя-
щих в советской деревне в процессе строи-
тельства коммунизма и существующих в ней 
проблем. В ходе работы конференции 
были рассмотрены социально-экономиче-
ские проблемы изменения села, отношение 
к труду колхозников, изменения в характере 
труда в сельском хозяйстве, ценностные 
ориентации колхозников, социальная струк-
тура села, культура, быт сельского населе-
ния, проблемы сельской молодежи и др. [5].

Р. В. Гребенников в работе «Проблемы 
культуры современного села» анализировал 
проблемы культуры, духовности, быта, со-
временного тому времени, села. В своей ра-
боте автор опроверг положение о том, что 
научно-технический прогресс способствовал 
обеднению личности и вытеснению из нее 
человечности. На примере проведенного со-
циологического исследования культуры тру-
да сельскохозяйственного производства он 
показал, что: «техника» в условиях социа-
лизма не противостоит «человеку», а, нао-
борот, с ее помощью все быстрее идет подъ-
ем культуры труда и в целом культуры тру-
жеников села и все полнее удовлетворяются 
их постоянно растущие материальные и ду-
ховные потребности» [6, с. 73].

В период 80-е гг. XX в. аграрная тематика 
потеряла интерес для белорусских социоло-
гов, и социологические исследования села 
не проводились. В 90-е гг. Центром социоло-
гических и политических исследований БГУ 
проводились исследования социальной ин-
фраструктуры села, которые в дальнейшем 
послужили основой для сравнительного ана-
лиза параметров инфраструктуры сельских 
населенных пунктов, проведенного в 2002 г. 
[7, с. 42].

В 2000-х гг., в связи с развитием государ-
ственных программ, направленных на воз-
рождение и развитие белорусского села, 
сельская проблематика нашла отражение 
в социологических исследованиях белорус-
ских социологов, значительно расширилась 
их тематика. Так, в период с 2000-х гг. по 
настоящее время по результатам анализа 
проб лематики исследований мы определи-
ли  следующие тематические направления 
социологических исследований белорусско-
го села:

 y образ жизни сельского населения;
 y миграция сельского населения в города;
 y трудовая сфера села;
 y исследование сельской молодежи;
 y человеческий потенциал сельского насе-

ления.
Рассмотрим их подробнее.
Образ жизни сельского населения. 

«Образ жизни» является собирательным по-
нятием. Оно характеризуется такими параме-
трами, как труд, быт, досуг, культурная, ду-
ховная, общественно-политическая деятель-
ность, условия для жизни и др. В рамках этого 
направления в период с декабря 2001 г. по 
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февраль 2002 г. ЦСПИ БГУ под руководством 
Д. Г. Ротмана было проведено социологиче-
ское исследование образа жизни сельского 
населения Республики Беларусь. В ходе это-
го исследования изучались следующие сфе-
ры жизнедеятельности села: трудовая, досу-
говая, семейно-бытовая, культурная, духов-
ная и др. Результаты исследования показали, 
что жилищный вопрос для сельских жителей 
стоял наименее остро: подавляющее боль-
шинство семей имело собственные частные 
дома (61 %) или жило в приватизированных 
квартирах (18 %) [7, с. 40–41]. В инструмен-
тарий исследования был заложен блок во-
просов, характеризующих степень развития 
социальной инфраструктуры сельского на-
селенного пункта. Среди деревень, попав-
ших в выборку исследования, были школы 
(85 %), детские сады (73 %), медицинские 
учреждения (86 %), магазины (93 %), центры 
культуры (82 %). Вместе с тем 87 % респон-
дентов указывали на недостаточную осве-
щенность улиц, 58 % – были не удовлетво-
рены состоянием дорог в своем населенном 
пункте. Анализ экономических отношений 
в селе показал, что 57 % сельских жителей 
в целом были довольны своей работой. Вме-
сте с тем было установлено, что у 61 % сель-
чан не хватало денег на покупку одежды 
и обуви, у 33 %  – на покупку лекарств, 
у 23 %  – на своевременную оплату комму-
нальных платежей. Таким образом, резуль-
таты исследования показали, что жилищные 
условия, удовлетворенность условиями 
и содержанием труда, материальное благо-
состояние семей, социальная инфраструк-
тура белорусского села были далеки от раз-
витых европейских стран [7, с. 40–51].

Проблема образа жизни сельского насе-
ления в Беларуси анализируется в работах 
Н. Е. Лихачева «Белорусское село в соци-
альном измерении» (2007 г.) и «Социология 
белорусского села» (2014 г.), коллективных 
монографиях под редакцией Р. А. Смирно-
вой «Человеческий потенциал белорусской 
деревни» (2009 г.) и «Судьба белорусской 
провинции» (2015 г.), работе Д. Г. Лина 
и С. Д. Предыбайло «Сельское население Бе-
ларуси: демографический аспект» (2011 г.), 
работе А. А. Ракова «Демографические рит-
мы и перемены: к познанию белорусского 
социума» (2014) и др. 

Помимо комплексных исследований об-
раза жизни сельского населения, проводи-

лись исследования отдельных его составля-
ющих, характеризующих качество и условия 
жизни, развитие социальной инфраструкту-
ры, труд, досуг в белорусском селе. Данные 
характеристики были изучены в ходе социо-
логических исследований, проведенных сек-
тором социологии села Института социоло-
гии НАН Беларуси в 2011 г. в проекте «Социо-
культурные портреты сельских регионов 
Беларуси», в 2013 г. в исследовании «Сту-
денты агарных вузов о себе и своей будущей 
профессии» и в 2014 г. в проекте «Жизнен-
ные стратегии и социальное поведение на-
селения Беларуси» [8, с. 349–432].

Миграция сельского населения в го-
рода. Важнейшей проблемой современного 
белорусского села является миграционный 
отток сельского населения в города. Поэто-
му вопросы, касающиеся миграции, просле-
живаются практически во всех социологиче-
ских исследованиях, проводимых в сельской 
местности. Так, согласно опросу, проведен-
ному Институтом социологии НАН Беларуси 
в 2011 г., 55,7 % сельского населения хотели 
бы и дальше проживать в своем населенном 
пункте, в 2014 г. так ответили 66,3 % сельчан 
[8, с. 349–382]. Следует отметить, что мигра-
ционные настроения в селе преобладают 
среди молодежи. Наибольшей миграцион-
ной активностью обладают выпускники школ 
в возрасте 15–18 лет. По результатам иссле-
дования, проведенного Институтом социо-
логии НАН Беларуси в 2011 г., одной из при-
чин, побуждающей молодых людей переез-
жать в город, является стремление получить 
образование. Так указало 28,6 % юношей 
и 36,6 % девушек [9, с. 347]. Отучившись там 
и получив профессию, молодежь старается 
остаться жить и работать в городе. К тридца-
ти годам миграционная подвижность снижа-
ется и в дальнейшем стабилизируется при-
мерно на одном уровне. 

Изучением миграции и демографических 
процессов в селе занимались П. П. Дмитрук, 
Т. А. Антонова, Ю. В. Лосева, Д. Г. Лин, 
С. Д. Предыбайло, М. И. Артюхин, С. А. Пуш-
кевич, Т. С. Балакирева, А. А. Раков и др. 

Трудовая сфера села. Социальная ин-
фраструктура села предполагает работу 
в различных сферах жизнедеятельности: об-
разовании, здравоохранении, учреждениях 
культуры, быта, торговли и др. Однако важ-
нейшей отраслью села является сельское 
хозяйство. Социология позволяет изучить 
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удовлетворенность работников агропро-
мышленных комплексов условием и содер-
жанием труда, взаимоотношением в трудо-
вом коллективе, заработной платой, моти-
вацию труда и др., что является крайне 
важным в условиях уменьшения трудовых 
ресурсов в селе и, в частности, в сельском 
хозяйстве. 

Социологический анализ трудовых отно-
шений и кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса представлен в публика-
ции А. Г. Злотникова «Аграрные преобразо-
вания в фокусе общественного мнения», 
работе С. Н. Лихачева «Белорусское село 
в социальном измерении» и коллективной 
монографии под редакцией С. А. Смирновой 
«Судьба белорусской провинции: социологи-
ческий анализ». 

В 2014 г. Институт социологии НАН Бела-
руси с целью изучения степени удовлетво-
ренности условиями и содержанием труда, 
организацией производства АПК провел 
опрос работников сельскохозяйственных 
предприятий страны. В ходе исследования 
было выявлено, что 81,2 % работников АПК 
считают, что главной проблемой для их пред-
приятия является недостаток финансовых 
средств. Среди опрошенных 40,2 % респон-
дентов не удовлетворены размером зара-
ботной платы [8, с. 287–291].

Одним из направлений исследований аг-
росферы является фермерство. Впервые 
к этому вопросу обратился С. Н. Лихачев 
в статье «Фермерское движение в Беларуси: 
состояние, возможности, перспективы» 
(2001 г.). В этой работе автор на материалах 
социологического исследования, проведен-
ного в 1999 г. в Могилевской области, сделал 
вывод о том, что «в современных условиях 
сельское предпринимательство в Беларуси 
не может получить широкого развития по 
ряду причин. Одна из них – отсутствие на 
селе людей, которые хотели бы, а главное – 
могли бы полнить ряды фермеров» [10, 
c. 24]. По его мнению, такое положение дел 
в современной деревне во многом обуслов-
лено аграрной политикой советской власти, 
которая в 60–70-е гг. XX в. приняла курс на 
ликвидацию «неперспективных деревень». 
В результате молодежь стала массово пере-
езжать в города, а численность сельского 
населения неуклонно сокращаться. В даль-
нейшем тема фермерства прослеживается 
в последующих публикациях автора. 

Исследование сельской молодежи. 
Демографическая ситуация в белорусском 
селе складывается таким образом, что 
в сельской местности преобладает населе-
ние среднего и пожилого возраста. Поэтому 
сельская молодежь с ее интересами, ценно-
стями, установками, потребностями пред-
ставляет особый интерес для социологиче-
ского исследования. Особое значение име-
ют миграционные установки молодежи, 
проживающей в селе, так как именно эта со-
циальная группа обладает наибольшей ми-
грационной актив ностью. 

В ходе исследования, проведенного Ин-
ститутом социологии НАН Республики Бела-
русь в 2014 г., среди сельского населения 
анализировалась социально-трудовая ак-
тивность молодежи. Более половины опро-
шенных молодых людей отметили, что им 
нравится их работа (59,5 %). Для повышения 
своего материального благосостояния 
72,9 % юношей и девушек, работающих 
в селе, готовы к переобучению, 45 %  – со-
гласны работать более интенсивно, 49,5 % – 
перейдут на работу, не связанную с сель-
ским хозяйством. Основной причиной смены 
места работы для сельской молодежи явля-
ется низкий уровень оплаты труда, так счита-
ет 45,4 % опрошенных [8, с. 306–309].

Человеческий потенциал сельского 
населения. В рамках этого направления, 
представленного Р. А. Смирновой, Т. В. Кузь-
менко, В. Э. Смирновым, А. А. Раковым, 
В. П. Клочковым, Н. Н. Леоновым и др., изуче-
но состояние человеческого потенциала (здо-
ровья, образования, труда, квалификации, 
занятости, адаптированности к социальной 
инфраструктуре села, социальные связи, 
культурно-ценностные ориентации и др.) 
сельского населения в Беларуси [11]. Резуль-
таты комплексных социологических исследо-
ваний белорусского села представлены в мо-
нографии «Человеческий потенциал белорус-
ской деревни» (2009 г.). В продолжение 
исследования по этой пробле матике в работе 
«Судьба белорусской провинции: социологи-
ческий анализ» (2015 г.) рассмотрен челове-
ческий потенциал трудовых ресурсов АПК. 
Характеризуя состоя ние сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса в Беларуси, 
исследователи утверждают, что «для эконо-
мики, ставящей во главу угла человека, эф-
фективное сельское хозяйство – это много-
образие организационных форм ведения 
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сельского хозяйства, вовлекающее весь че-
ловеческий потенциал села, с достойным 
доходом и социальными возможностями… 
Новая парадигма во главу угла экономики 
ставит именно человеческий потенциал, а не 
трудовые ресурсы и человеческий капитал» 
[8, с. 256].

Таким образом, проведенные к настоя-
щему времени социологические исследова-
ния белорусского села позволяют понять об-
раз жизни сельского населения, специфику 
труда в сельской местности, выявить причи-
ны миграционного оттока сельского населе-
ния в города, охарактеризовать состояние 

человеческого потенциала белорусского 
села и др. Несмотря на проводимые социо-
логические исследования белорусского 
села, сельская тематика и сегодня не теряет 
своей актуальности. В сельских регионах Бе-
ларуси сохраняется миграция населения 
в направлении «село – город», численность 
сельского населения с каждым годом сокра-
щается, сельская местность и работа в АПК 
по-прежнему мало привлекает молодежь 
и др. Все это обусловливает необходимость 
дальнейшего социологического изучения бе-
лорусского села. 
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