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Аннотация. Приведены результаты репрезентативного социологического исследования читательских предпо-
чтений населения Республики Беларусь. Проанализирована обусловленность литературных вкусов белорусов такими 
предикторами, как уровень образования и половая принадлежность. Графически представлено пространство литера-
турных предпочтений респондентов. Установлено, что женщины демонстрируют бóльшую осведомленность о бело-
русских прозаиках и поэтах, чем мужчины. Кроме того, выявлено, что чем выше уровень образования белоруса, тем 
выше вероятность того, что он интересуется творчеством современных белорусских авторов.
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Abstract. The results of a representative sociological study of reading preferences of the population of the Republic of 
Belarus are presented. The dependence of the literary tastes of Belarusians on such predictors as level of education and 
sexual identity is analysed. The space of literary preferences of respondents is graphically presented. It has been established 
that women demonstrate greater awareness of Belarusian novelists and poets than men. In addition, the higher the level of 
education of a Belarusian, the higher the likelihood that he is interested in the work of contemporary Belarusian authors.
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Введение

Потребление представляет собой использование 
определенных товаров или услуг в целях удовлетво-
рения интересов социальных субъектов. В сфере куль- 

туры этот процесс связан с обращением к артефак-
там из области кино, музыки, литературы, моды, жи-
вописи и т. д. Социология культурного потребления 
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исследует явления, опо средующие практики исполь-
зования продуктов и услуг культуры, а также предик-
торы, выступающие факторами культурных пред-
почтений населения.

В социологии культуры большинство научных 
изысканий и построенных на их основе интерпре-
таций практик пот ребления базируются на наличии 
определенной связи между принадлежностью субъ-
ектов-потребителей к определенным статусным 
группам и их предпочтениями. Так, граждане с вы-
соким социальным статусом, вероятнее всего, будут 
приверженцами артефактов элитарной культуры, 
тогда как индивиды с более низким социальным 
статусом чаще будут интересоваться образцами 
массовой культуры [1–4]. Фундаментальным трудом 
на данную тему является работа П. Бурдьё «Различе-
ние: социальная критика суждения». Исследователь 
доказы вает, что культурное потребление представ-
ляет собой не свободный выбор из многочислен-
ных альтернатив, а скорее следование навязанно-
му окружением культурному вкусу, позволяющему 
сделать весьма условный выбор из ограниченного 
числа статусных альтернатив [5]. Культурные пред-
почтения населения выступают своеобразными 
маркерами статусных групп, элементами легити-
мации их позиционной иерархии и дают возмож-
ность в некоторой степени отмежеваться от менее 
состоятельных граждан. П. Бурдьё обращает внима-
ние на то, что литературные, художественные и му-
зыкальные предпочтения тесно связаны с уровнем 
образования (измеренным по наличию и типу ди-
плома или по количеству лет обучения) и социаль-
ным происхождением [5]. Индивид выражает свою 
позицию в обществе через интересы, которые, что 
логично, должны быть приз наны другими члена-
ми общества. Интерес каждого социального актора 
в значительной мере является позиционным. Та-
кие закономерности формируют контуры и поря-
док пересечения полей социального пространства, 
транслируя наличие явного гистерезиса культурных 
предпочтений [6]. Данная идея является достаточно 
смелой и ставит под сомнение, а иногда и отвер-
гает ряд теорий, согласно которым для современно-
го потребителя культурных продуктов характерно 
эклектичное микширование элементов элитарной 
и массовой культуры. Последнее обстоятельство об-
условлено тем, что бурное развитие культурной ин-
дустрии сопровождается повышением доступности 
всех ее элементов [7].

Тезис о том, что статусная позиция социального 
субъекта закрепляет за ним необходимость демон-
стрировать определенные предпочтения в сфере 
культуры и отрицать все, что в общественном по-
нимании им не соответствует, не представляется 
убедительным. Результаты исследований Р. О. Пе-
терсона и Р. М. Керна показывают, что высшие слои 
общества если не «всеядны», то не так уж категорич-

ны по отношению к образцам неэлитарной куль-
туры, как могло показаться изначально [8]. Вместе 
с тем отсутствие жесткой критики в адрес массовой 
культуры и информированность о наличии раз-
ных ее образцов не свидетельствуют о том, что все 
культурные продукты воспринимаются одинаково. 
Осведомленность о существовании определенных 
артефактов культуры не всегда предполагает вовле-
ченность в практики их потребления. Осознанность 
культурного потребления отражает понимание цен-
ности того или иного культурного образца в зависи-
мости не только от его статусной позиции, но и от 
содержания [9; 10]. Таким образом, представители 
высших слоев общества могут быть хорошо инфор-
мированы о многочисленных культурных образ-
цах и способны осознавать их различную ценность 
и смысловую нагрузку, тогда как представители 
групп населения с более низким социальным ста-
тусом могут быть не только менее осведомленными 
в этой области, но и часто не способными самостоя-
тельно декодировать посыл произведения, а также 
идентифицировать их авторов [11]. 

Существование в обществе привилегированных 
статусных групп (имеющих при этом определен-
ные культурные предпочтения) рассматривается 
в современном дискурсе как явление, чуждое миру 
всеобщего равенства возможностей. Дискуссион-
ным является вопрос о половых различиях в освое-
нии культурного пространства, а также сама воз-
можность их обсуждать. Сторонники этого вектора 
исследований нередко сталкиваются с критикой со 
стороны тех специалистов, которые подчерки вают 
важность иных социальных факторов формирова-
ния культурных предпочтений. Однако гипотезы 
и тех и других ученых вызывают справедливый 
научный интерес [10]. Актуальность данной темы 
обусловлена и тем, что в советской социологиче-
ской практике подобные исследования не имели 
систематического характера как ввиду ограниче-
ний, с которыми столк нулась социологическая наука 
в тот период, так и вследствие особой культурной 
политики тех времен (представителей рабочего 
класса активно приобщали к литературному и сце-
ническому искусству с целью продемонстрировать 
всеобщую доступность артефактов высокой культу-
ры). В те годы такие работы были эпизодическими 
и охватывали ограниченные выборки граждан, чаще 
всего молодежь, что не позволяло экстраполировать 
результаты на генеральную совокупность – населе-
ние отдельной советской республики в частности 
или СССР в целом [12–14].

Изучение обозначенной темы ограничено ме-
тодами сбора первичной социологической инфор-
мации. Например, с помощью опроса можно полу-
чить данные, которые репрезентативно отражают 
мнения и предпочтения читательской аудитории 
страны. При этом невозможно сформировать объем 
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выборочной совокупности в количестве, которое по-
зволило бы детализировать результаты исследова ния 
ввиду значительных временных и финансовых за-
трат. Перспективной здесь видится работа с боль-
шими данными, доступ к которым возможен в усло-
виях перехода библиотек страны к использованию 
электронных формуляров. Электронные данные од-
ной только Национальной библиотеки Беларуси по-

зволили бы детально описать читательские прак-
тики минчан. Исследование возможно провести на 
основании социально-демографических сведений 
формуляров (где указаны дата рождения, образова-
ние, занятость и другие характеристики читателей) 
и карточек книговыдачи, причем без обращения 
к сложным видам анализа (осуществляемым с по-
мощью искусственного интеллекта).

Результаты и их обсуждение

Институт социологии НАН Беларуси ежегод-
но изу чает читательские предпочтения населения 
Респуб лики Беларусь. В январе – феврале 2023 г. 
опрос на данную тему проводился в Минске, во всех 
областных городах, а также в отдельных районных 
городах и сельских населенных пунктах. Выборочная 
совокупность была представлена 900 респондента-
ми (средняя ошибка выборки составила 3 %). В каче-
стве респондентов выступили белорусы в возрасте 
18 лет и старше, читаю щие книги. К категории чи-
тателей себя относит примерно каждый 3-й житель 
нашей страны (30,5 %). Исследование проводилось 
с по мощью телефонного опроса. Его результаты за-
фиксировали востребованность фондов библиотек 
среди белорусов. Каждый 2-й респондент (51,3 %) 
обозначил, что посещал библиотеки в течение по-
следнего года. Данные сведения актуализи руют 
перспективность использования цифровых записей 
библиотек в социологическом исследовании. Воз-
можность провести сплошной анализ обшир ного 
количества данных нивелировала бы погрешно сти 
неучета в нем тех читателей, к которым книги по-
падают от друзей и знакомых, из магазина или ин-
тернета. Сведения о продаже книг в офлайн- и он-
лайн-магазинах представляют собой еще одну 
совокупность данных, которые, к сожалению, не мо- 

гут быть персонифицированы, что сужает возмож-
ности анализа. 

В ходе исследования респондентам было пред-
ложено назвать наиболее интересных для них бело-
русских прозаиков и поэтов. Можно было отметить 
несколько авторов. В последующем указанные пер-
соналии были структурированы в отдельные еди-
ницы наблюдения и упорядочены по количеству 
упоминаний. Затруднились назвать наиболее ин-
тересных для них авторов 39,6 % участников иссле-
дования. Принимая во внимание актуальность про-
верки гипотезы о наличии (отсутствии) сегментации 
статусных групп, в качестве первого предиктора ста-
тусной позиции выделим уровень образования. 
При этом отметим, что он является не единственным 
маркером, свидетельствующим о высоком матери-
альном и социальном статусе, однако имеет важное 
значение. Сегментация ответов респондентов по 
данному предиктору позволит определить наличие 
(отсутствие) так называемых элитарных и массовых 
предпочтений. В качестве второго предиктора будет 
выступать половая принадлежность респондентов, 
что позволит выявить закономерности в литера-
турных предпочтениях мужчин и женщин. В табл. 1 
приведены фамилии прозаиков и поэтов, наиболее 
часто упоминаемых респондентами.

Та б л и ц а  1

 Литературные предпочтения белорусов 
в зависимости от их половой принадлежности и уровня образования

Ta b l e  1

 Literary preferences of Belarusians 
depending on their sexual identity and level of education

Половая 
принадлежноcть

Уровень образования

Общее среднее Среднее специальное 
и профессионально-техническое Высшее

Мужчины Якуб Колас
Янка Купала
Василь Быков 
Владимир Короткевич
Максим Танк
Иван Шамякин
Михась Лыньков

Якуб Колас
Янка Купала
Василь Быков 
Владимир Короткевич
Максим Танк 
Иван Шамякин
Иван Мележ
Янка Брыль
Кондрат Крапива
Николай Чергинец

Якуб Колас
Янка Купала
Василь Быков 
Владимир Короткевич
Максим Танк
Иван Шамякин 
Иван Мележ 
Максим Богданович
Янка Мавр
Светлана Алексиевич
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Половая 
принадлежноcть

Уровень образования

Общее среднее Среднее специальное 
и профессионально-техническое Высшее

Женщины Якуб Колас
Янка Купала
Василь Быков 
Владимир Короткевич
Максим Танк
Иван Шамякин 
Иван Мележ 
Максим Богданович
Янка Мавр

Якуб Колас
Янка Купала
Василь Быков 
Владимир Короткевич
Максим Танк
Иван Шамякин 
Иван Мележ 
Максим Богданович
Кондрат Крапива
Николай Чергинец
Петрусь Бровка
Алесь Адамович
Рыгор Бородулин 

Якуб Колас
Янка Купала
Василь Быков 
Владимир Короткевич
Максим Танк
Иван Шамякин 
Иван Мележ 
Максим Богданович
Алесь Адамович
Рыгор Бородулин 
Янка Брыль
Светлана Алексиевич
Наталья Батракова

В ходе опроса было выявлено наличие прямой 
зависимости читательских предпочтений респон-
дентов от их половой принадлежности, а также от 
уровня образования. Однако данные закономерно-
сти фиксируются не в отношении условно мужских 
и женских или условно элитарных и массовых литера-
турных предпочтений, а в отношении практик книго-
чтения белорусов. Так, среди ответов мужчин и жен-
щин, имею щих только общее среднее образование, 
фиксируются незначительные различия в рейтинге 

наиболее часто упоминаемых авторов. При этом 
установлено, что мужчины предпочитают читать во-
енную и приключенческую прозу (несколько чаще 
упомина лись Василь Быков, Владимир Короткевич, 
Михась Лыньков), а женщины – романтические про-
изведения (несколько чаще упоминались Якуб Колас, 
Янка Купала, Иван Шамякин, Иван Мележ). У женщин, 
имеющих только общее среднее образование, пере-
чень любимых авторов в 1,5 раза больше, чем у муж-
чин с таким же уровнем образования (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Количество наиболее часто упоминаемых белорусских авторов 
в зависимости от половой принадлежности и уровня образования респондентов

Ta b l e  2

Number of most frequently mentioned Belarusian authors 
depending on sexual idenity and level of education of respondents

Половая 
принадлежность

Уровень образования

Общее среднее Среднее специальное 
и профессионально-техническое Высшее

Мужчины 15 19 22

Женщины 23 39 53

Респонденты со средним специальным и профес-
сионально-техническим образованием смогли ука-
зать больше авторов, вызывающих у них интерес, 
чем респонденты, имеющие только общее среднее 
образование. При этом женщины назвали 39 фа-
милий белорусских прозаиков и поэтов, в то время 
как мужчины – только 19 фамилий. Это обусловлено 
тем, что женщины более конкретно выражают свои 
литературные предпочтения и лучше идентифици-
руют авторов. Кроме того, респонденты со средним 
специальным и профессионально-техническим об-
разованием чаще упоминали современных белорус-
ских авторов (например, Николая Чергинца), чем 
участники опроса, имеющие только общее среднее 
образование.

Обратимся к респондентам с высшим образо-
ванием. Женщины из данной группы смогли на-
звать в 2,4 раза больше интересных для них прозаи-
ков и поэтов, чем мужчины. У женской аудитории 
в списке наиболее интересных авторов 53 фамилии, 
тогда как у мужской аудитории этот перечень из-
менился незначительно (добавились 3 фамилии). 
При этом среди любимых авторов чаще упоминают-
ся современные писатели. Респонденты с высшим 
образованием чаще, чем респонденты с более низ-
ким уровнем образования, упоминали Алеся Ада-
мовича и Светлану Алексиевич. Показательным 
является то, что классики белорусской литературы 
популярны среди аудитории с любым уровнем об-
разования.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
E n d i n g  o f  t h e  t a b l e  1



Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2024;1:82–88
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2024;1:82–88

86

Опрос показал, что белорусские читатели пред-
ставлены преимущественно женщинами старшей 
возрастной группы, имеющими высшее образо-
вание. Однако это не влияет на релевантность 
полученных закономерностей ввиду того, что мы 
учитываем не частоту, а сам факт упоминания кон-
кретных авторов. Результаты исследо вания под-
тверждают ранее сделанный вывод о том, что 
бе лорусы с более высоким уровнем образования 
лучше осведомлены о белорусских литераторах 
(рис. 1 и 2), чем представители других групп. Идея 
П. Бурдьё о том, что культура жестко сегментирует 
население по статусу, подтверждает данный вывод 
лишь частично. Это обусловлено тем, что, с од-
ной стороны, чем ниже уровень образования со-

циальной группы, тем ниже вероятность того, что 
ее члены будут обсуждать современное состояние 
белорусской литературы. Исследование показало, 
что шесть из десяти респондентов (59,9 %) смог-
ли назвать не только представителей литератур-
ного искусства, но и их произведения. Любимые 
белорусские авторы есть более чем у половины 
читательской аудитории страны (60,4 %). Изуче-
ние литературных предпочтений белорусского 
населения подтвердило идею Д. Б. Хольта о том, 
что сегментация вкусов книгочтения происходит 
скорее не по жанровому фактору, а по статусу ав-
торов, произведения которых могут быть пред-
ставлены в разных жанрах, однако иметь равную 
символическую позицию [15].

Рис. 1. Распределение литературных предпочтений мужчин в зависимости от их уровня образования
Fig. 1. Distribution of literary preferences of mens depending on their level of education

Рис. 2. Распределение литературных предпочтений женщин в зависимости от их уровня образования
Fig. 2. Distribution of literary preferences of women depending on their level of education
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Представленный анализ касается уже сформи-
рованных литературных предпочтений белорусов. 
Перспективным видится анализ читательских прак-
тик младших и старших возрастных групп. Особый 
интерес для исследований представляет стремле-
ние родителей заинтересовать своих детей в чтении 
бело русскоязычной литературы. Так, желание того, 

чтобы их дети или внуки читали по-белорусски, вы-
разили 72,3 % респондентов. Каждый 2-й участник 
опроса (50,8 %) считает, что совместное чтение по-
вышает интерес подрастающего поколения к книге, 
при этом 43,0 % респондентов указали на важность 
примера родителей в привитии детям любви к ли-
тературе. 

Заключение

Классики белорусской литературы, вложившие 
в свои произведения фундаментальные смыслы, 
сформировали богатый культурный фонд, не те-
ряющий актуальности и сегодня. Их труды более 

привлекательны для читателей, чем работы совре-
менных авторов. Таким образом, белорусская чита-
тельская аудитория формирует свой литературный 
вкус благодаря классическим произведениям.
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