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Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...
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Аннотация. Репрезентируется новое исследовательское направление – социология провинции. Отмечается, 
что в ближайшем будущем сельские населенные пункты Беларуси не смогут укомплектовать кадрами отечествен-
ную агросферу в связи с сокращением численности жителей. Предлагается новый подход к решению проблемы 
кад рового обес печения агропромышленного комплекса, предусматривающий использование трудовых ресурсов 
не только села, но и провинции. На основе анализа понятия «провинция» и обзора результатов эмпирических со-
циологических исследований, посвященных изучению белорусской и российской провинции, описы вается научное 
направление «социология провинции», определяются его объект и предмет. Делается вывод о том, что развитие села 
является приоритетной темой социологии провинции. В данной сфере эффективным решением может стать создание 
модернизированных агрохолдингов, оснащенных современной техникой и использующих новейшие технологии. 
Это позволит привлечь в сельскую местность специалистов, готовых ежедневно приезжать на работу из ближайших 
провинциальных городов. 

Ключевые слова: социология провинции; провинциальное сообщество; сельская местность; агропромышленный 
комплекс; трудовые ресурсы. 

PROVINCIAL SOCIOLOGY 
AS A NEW RESEARCH DIRECTION
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Abstract. A new research area is being represented – the provincial sociology. It is noted that in the near future, rural settle-
ments of Belarus will not be able to provide the domestic agricultu ral sector with labour resources, due to a decrease in the 
number of inhabitants. A new approach to solving the problem of staffing the agro-industrial complex is proposed, involving 
the use of labour resources not only in the village, but also in the province. Based on the analysis of the concept of «pro vince» and 
a review of the results of empirical sociological studies devoted to the study of the Belarusian and Russian provin ces, the scien-
tific direction «provincial sociology» is described, its object and subject are determined. It is concluded that rural development 
is a priority area of the province’s sociology. An effective solution in this area can be the creation of modernised agricultural 
holdings equipped with modern equipment and using the latest technologies. This will allow attracting specia lists to rural areas 
who are ready to come to work daily from the nearest provincial cities.
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Агропромышленный комплекс является важ-
нейшим сектором экономики Республики Беларусь. 
От его состояния во многом зависят продоволь-
ственная безопасность и экспортный потенциал 
страны, а также социальная стабильность и уровень 
жизни населения. Теме сельского хозяйства посвя-
щено множество работ отечественных и зарубеж-
ных авторов. В 1915 г. вышла монография Ч. Гелпи-
на «Социальная анатомия сельского сообщества», 
в которой аграрная сфера жизни общества впервые 
была рассмотрена с социологической точки зрения. 
Именно этот труд положил начало социологии села 
[1, с. 10]. На Западе становлению и развитию данно-
го направления способствовали работы А. Гелена, 
П. А. Сорокина, Ф. Знанецкого, У. Томаса, К. Цим-
мермана и др. Среди российских социологов зна-
чительный вклад в социологию села внесли Т. И. За-
славская, Р. В. Рывкина, Н. А. Аитов, В. И Староверов. 
В Беларуси сельская тематика представлена в рабо-
тах С. Я. Вольфсона, Б. Я. Смулевича, А. С. Круков-
ского и др. Среди современных специалистов в этой 
области следует отметить Н. Е. Лихачева, Р. А. Смир-
нову и В. Н. Блохина.

С 2000-х гг. вектор исследований белорусского 
села был направлен на такие вопросы, как сельский 
образ жизни, трудовая сфера села, миграционные 
установки крестьян и человеческий потенциал жи-
телей села [2]. В настоящее время важнейшей темой 
социологического изучения является проблема де-
популяция села. С 2001 по 2023 г. численность сель-
ского населения в Республике Беларусь сократилась 
на 988,9 тыс. чел.1 В 2023 г. средний возраст жителей 
села составил 47,5 года, что на 9,1 года больше в срав-
нении с показателем 2000 г.2 С учетом тенденций 
сокращения численности сельского населения и его 
старения уже в ближайшем будущем сельские насе-
ленные пункты не смогут укомплектовать агросферу 
кадрами. 

На наш взгляд, проблема кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса требует широко-
го подхода. В сельском хозяйстве необходимо ис-
пользовать не только местные трудовые ресурсы, 
но и трудовые ресурсы всей провинции. Ответ-
ственность за развитие аграрной отрасли лежит 
на всем провинциальном сообществе. Изучением 
последнего занимается новое исследовательское 
направление – социология провинции. Анализ по-
нятия «провинция» и обзор результатов эмпириче-
ских социологических исследований, посвященных 
изуче нию белорусской и российской провинции, 
позволили определить объект и предмет социоло-
гии провинции, а также охарактеризовать специ-
фику и возможности белорусского провинциаль-
ного сообщества.

1Регионы Республики Беларусь : стат. сб. : в 2 т. Т. 1. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2012. С. 46 ; Регионы Республики 
Беларусь : стат. сб : в 2 т. Т. 1. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2023. С. 54.

2Регионы Республики Беларусь : стат. сб. : в 2 т. Т. 1. Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2023. С. 53.

Провинция представляет собой сложный фено-
мен. В научной литературе данное понятие может 
использоваться в нескольких значениях: 

• как территория, которая была завоевана древ-
ними римлянами и управлялась римскими намест-
никами. Первыми римскими провинциями были 
острова Сицилия, Сардиния и Корсика [3, с. 69]; 

• административно-территориальная единица 
в Российской империи, представляющая собой часть 
губернии (в 1719–1775 гг.). Слово «провинция» по-
явилось в русском языке в конце XVII в. как каль-
ка польского слова provincja ‘воеводство’. В 1699 г. 
Петр I объявил провинциями 3 области с центра-
ми в Пскове, Астрахани и Новгороде [4, с. 307–308]. 
В 1719 г. Российская империя состояла из 49 про-
винций и 11 губерний [5, с. 17]; 

• административно-территориальная единица 
современных государств (Испании, Италии, Китая 
и др.); 

• местность, удаленная от столицы или крупных 
культурных центров [6, с. 6–7]. 

Обобщение указанных дефиниций позволяет 
трактовать понятие «провинция» как территорию, 
которая включает главный город (или государство) 
и подконтрольную ему периферию.

 Российский социолог В. Б. Звоновский рассма-
тривает провинцию как социальное образование, 
представляющее собой систему общественных ин-
ститутов. В данном контексте речь идет о самостоя-
тельной структуре, обладающей специфическими 
чертами, в том числе культурными, и связанной 
с другими подобными структурами [7, с. 78–79].

Современные исследователи используют следую-
щие подходы к интерпретации феномена провинции: 

• деревнецентричный подход, согласно которо-
му провинция представлена сельскими населенны-
ми пунктами;

• городоцентричный подход, в рамках которого 
основой провинциальной социокультурной среды 
выступают малые и средние города [8]; 

• ресурсный подход, указывающий на обделен-
ность провинции материальными, культурными и со-
циальными благами, ее оторванность от цивилиза-
ции, неразвитость социальной сферы, отсталость 
и низкий уровень жизни населения [9, с. 13].

Кроме того, в научной литературе провинция мо-
жет рассматриваться с точки зрения территориаль-
ных оппозиций столица – провинция, центр – пери
ферия. В качестве центра выступает крупный город, 
где сосредоточен финансовый капитал, функциони-
руют бизнес-структуры, а также учреждения культу-
ры, образования, здравоохранения и т. д. В большин-
стве случаев категории «провинция» и «периферия» 
используются как однопорядковые [10, с. 369–370].



47

Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

Некоторые социологи описывают провинцию, ис-
пользуя понятие «провинциализм». Данный термин 
может иметь следующие дефиниции: средство про-
тивостояния глобализации и стандартизации мира, 
способность индивидов сохранять особое состояние 
души, характеризующееся нравственной чистотой 
и наивностью [11, с. 456]; ментальная характеристи-
ка, включающая определенную систему ценностей, 
традиций и отношений между людьми [12]. Провин-
циальная ментальность может быть присуща жите-
лям не только периферии, но и столицы, поскольку 
проявляется в особом способе мышления, опреде-
ленных взглядах на жизнь и нередко указывает на 
ограниченность и отсталость индивида.

Наряду с термином «провинция» часто использу-
ется понятие «регион». Оно имеет разные значения: 
культурное, экономическое, политико-администра-
тивное или ментальное пространство; общность 
лю дей, связанных определенной культурой и ощу-
щающих свою принадлежность к ней; территория, 
обладающая совокупностью социально-демографи-
ческих, географо-экономических и политических 
характеристик [13, с. 166–175]. В рамках социологи-
ческого знания регион – это представленная соци-
альной общ ностью людей территориальная система, 
которая обладает природным своеобразием и име-
ет определенный уровень развития производства 
[9, с. 14]. Регионом часто называют удаленную от сто-
лицы территорию (область), поэтому в ряде случаев 
регион ассоциируется с провинцией. В исследованиях 
российских социологов эти понятия часто использу-
ются как синонимы. Например, в ходе исследования 
политической активности молодежи в российской 
провинции проводился опрос ре спон дентов, прожи-
вающих в Кемеровской области [14, с. 16–17]. Вместе 
с тем термины «провинция» и «регион» не являются 
тождественными. Если стоит задача показать неод но-
родность провинции, рационально применять фор-
мулировку «провинциальный регион». 

В социологических исследованиях город и дерев-
ня чаще всего сопоставляются в рамках дихотомии 
центр – периферия. Изу чением этого аспекта зани-
мается социология расселения. Выделение города 
и деревни как различных типов поселений связано 
с дифференциацией ремесленного труда и земледе-
лия. Место работы обычно обусловлено местом про-
живания: «…размещение производства определяет 
расселение людей, поселение экономическими ни-
тями привязано к месту труда»3. Города испытывают 
потребность в квалифицированных кадрах, способ-
ных развивать производство, а также в представи-
телях интеллектуальных и творческих профессий, 
а деревни – в работниках сельского хозяйства, зани-
мающихся преимущественно физическим трудом. 

3Осипов Г. В. Социология расселения // Академик : сайт. URL: https://sociologicheskaya.academic.ru/1115/%D0%A1%D0%9E
%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%95%D0%9B%D
0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF (дата обращения: 28.12.2023).

Однако в настоящее время наблю дается тенденция 
к тому, что все больше людей трудятся за преде-
лами населенного пункта, в котором проживают. 
Многие жители пригородов работают в городах. 
Маятниковая миграция имеет разные направления: 
город – го род, село – город, город – село, село – село. 
На современном этапе населенный пункт не обяза-
тельно является привязанным к месту труда благо-
даря развитой транспортной коммуникации. 

Если обратиться к эмпирическим социологиче-
ским исследованиям, посвященным белорусской 
и российской провинции, то в них под провинци-
альным обществом чаще всего имеется в виду сово-
купность местных сообществ, которые проживают 
на территориях, удаленных от столицы и культур-
ных центров. Среди работ российских авторов на 
данную тему интерес представляет монография 
Ю. М. Плюснина [15]. В работе содержатся результа-
ты социологических исследований российской про-
винции с 1980-х гг. по настоящее время. Используя 
преимущественно методы наблюдения и интервью, 
автор изучил специфику жизни провинциального 
общества, при этом отдельное внимание уделил 
таким аспектам, как социальная структура насе-
ления, особенности хозяйственной деятельности, 
формирование бюджета, ведение домашнего хо-
зяйства, малое предпринимательство, соседские 
и родственные связи, властные отношения, крите-
рии иерархии статусных позиций и др. Объектом 
исследования выступили жители малых городов 
и примыкающих к ним сельских населенных пунк-
тов. В работе описано более 500 провинциальных 
сообществ. 

В 2011, 2012 и 2014 гг. специалисты Института 
социологии НАН Беларуси проводили социологи-
ческие исследования белорусских провинциальных 
сообществ. Были опрошены жители малых городов 
и сельских населенных пунктов. Выяснялись их цен-
ностные ориентации, возможности профессиональ-
ной самореализации, миграционные установки, 
идентификация с местом проживания, уровень ма-
териального благосостояния, социальное самочув-
ствие, оценка социальной инфраструктуры. Особое 
внимание уделялось вопросам профессиональной 
мотивации респондентов, их отношения к иннова-
ционным изменениям в агропромышленном ком-
плексе, удовлетворенности условиями труда и уров-
нем заработной платы [9]. Обращение к проблеме 
кадрового обеспечения аграрной отрасли производ-
ства в рамках социологических исследований пока-
зывает, что для эффективного функционирования 
агропромышленного комплекса следует привлекать 
трудовые ресурсы не только села, но и всего про-
винциального сообщества.
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В Республике Беларусь, по мнению Р. А. Смирно-
вой, к числу провинций следует относить малые го-
рода, поселки городского типа, агрогородки и сель-
ские населенные пункты [16, с. 122]. Вместе с тем 
проведенный нами анализ структуры белорусской 
провинции показал, что перечисленные типы по-
селений не относятся к числу провинциальных, если 
составляют пригородные зоны столицы и областных 
центров. Провинциальными также не следует счи-
тать города-спутники. Курортный поселок Нарочь 
относится к белорусской провинции [17]. 

При изучении феномена провинции объектом ин-
тереса исследователя выступает провинциал – «пред-
ставитель провинциального сообщества, характери-
зующийся специфическим образом жизни, стилем 
поведения, культурными нормами и ценностями, 
являющийся объектом и субъектом социализации, 
социальной адаптации, самоопределения, ресурсом 
и потенциалом социальной структуры регионально-
го социума» [9, с. 15]. Идентификация человека как 
провинциала происходит вследствие его интеграции 
в провинциальное сообщество, характеризующееся 
определенными демографическими, социально-эко-
номическими и социокультурными особенностями.

Понятие «провинциальное сообщество» не имеет 
однозначного определения. В научной литературе 
чаще используется термин «местное сообщество», 
под которым имеется в виду «консолидированная 
общность людей, связанных общими интересами, 
целями и осознающих свою связь друг с другом 
и с данной территорией как ценностью» [18, с. 128]. 
Исследователи отмечают, что при описании мест-
ного сообщества ключевую роль играют терри-
ториальный (местное сообщество образуется на 
определен ной территории, обладающей набором 
географических, экономических и административ-
ных условий) и демографический (население высту-
пает в качестве культурно-исторической общности) 
факторы. Не любая локальная общность является 
местным сообществом. Для формирования послед-
него необходимо наличие тесных социальных свя-
зей в пределах некое го социального пространства. 
Образование подобного сообщества обусловлено 
стремлением людей объединиться для удовлетво-
рения общих потребностей и решения совместных 
задач [9, с. 21–25]. Таким образом, провинциальное 
сообщество представляет собой группу людей, про-
живающих на определенной территории, имеющих 
общую систему местного управления и обладаю-
щих равным доступом к экономическим, социаль-
ным и культурным ресурсам.  

Провинциальный образ жизни белорусские иссле-
дователи определяют сквозь призму влияния жизни 
в городе и деревне на личность человека [9, с. 46]. 
Большинство малых провинциальных городов вы-
полняют связующую функцию между большими го-
родами и сельскими населенными пунктами, донося 

до последних информацию о достижениях культуры, 
науки, техники и т. д. В то же время малый провин-
циальный город, являю щийся административно-
хозяйственным центром для ближайших деревень, 
также испытывает на себе воздействие сельского об-
раза жизни. Формирование у местного населения 
особого, провинциального жизненного уклада под-
тверждает необходимость выделения провинции 
как социального пространства, требующего анализа 
в рамках нового исследовательского направления – 
социологии провинции. 

В разных странах и в различные исторические 
периоды феномен «провинция» имел свою интер-
претацию. В рамках эмпирических социологических 
исследований провинция представляет собой оп-
ределенную территорию, которая удалена от столи-
цы и крупных городов. Она включает малые города, 
поселки городского и курортного типа, агрогород-
ки и сельские поселения. Проживающее в пределах  
провинции население ведет особый образ жизни, име-
ет определенную идентичность и менталитет. На наш 
взгляд, описанная социально-территориальная общ-
ность составляет объект социологии провинции. 
Ее предметной областью выступают закономерности 
функционирования местных сообществ, важнейшим 
вектором деятельности которых является развитие 
аграрного сектора экономики. Таким образом, со-
циология провинции представляет собой исследова-
тельское направление в социологии, изучающее про-
винцию как социально- территориальную общность 
людей, обладающих определенным менталитетом 
и выполняющих социально-экономическую функ-
цию (обеспечение населения сельско хозяйственной 
продукцией). 

Смещение акцента на провинцию при рассмо-
трении аграрной отрасли не означает, что она пере-
стает быть сферой занятости сельского населения. 
На протяжении истории сельская местность вы-
полняла функцию по обеспечению общества про-
довольствием, сырьем для промышленности и т. д. 
[16, с. 297]. Сегодня агарная отрасль по-прежнему 
остается главным источником рабочих мест для 
сельского населения. Однако повысить эффектив-
ность функционирования агропромышленного 
комплекса возможно путем привлечения квалифи-
цированных кадров, проживающих на территории 
всей провинции, а именно в ближайших деревнях, 
агрогородках, городских поселках, малых провин-
циальных городах. 

Развитие села является приоритетным направле-
нием социологии провинции. Создание модернизи-
рованных агрохолдингов, оснащенных современны-
ми технологиями и техникой, совершенствование 
системы сельскохозяйственного производства, до-
стойные условия труда и высокий доход позволят 
повысить имидж аграрной отрасли. Развитие соци-
альной инфраструктуры привлечет в сельские на-
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селенные пункты людей, которые готовы приезжать 
на работу из ближайших городов. Кроме того, в со-
знании людей должно сформироваться устойчивое 
убеждение в том, что жизнь в сельской местности 
и работа в аграрной отрасли позволяют человеку 
реализоваться в профессиональном и личностном 
плане. В связи с этим необходимо развивать рен-
табельные агрохолдинги, обеспечивать их специа-
листами, способными работать с высокотехнологич-
ным оборудованием. 

Таким образом, социология провинции позволит 
изучить жизненный уклад людей, проживающих на 
локальной территории, удаленной от крупных горо-
дов и столицы. Особое внимание в рамках нового 
научного направления должно быть уделено разви-
тию агросферы как ключевой экономической отрас-
ли провинции. Повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства позволит привлечь 
людей в сельскую местность и будет способствовать 
развитию белорусской провинции.
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