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женской смертности. Таким образом, половые различия в уровне смертности существенным обра-

зом деформируют структуру населения, приводя при прочих равных условиях к преобладанию 

женщин в различных возрастных группах. Во многом это обусловлено гендерными различиями в 

самосохранительном поведении: большее распространение вредных привычек среди мужского 

населения, приоритет  благосостояния перед сохранением здоровья (работа без выходных, отпус-

ков и пр.). С другой стороны, необходимо учитывать территориальный фактор, поскольку сель-

ская местность во многих постсоветских странах является более неблагоприятной по уровню 

смертности. Но помимо влияния процесса смертности на половозрастную структуру населения 

состав населения также может воздействовать на уровень смертности. Для населения с большим 

удельным весом пожилого населения уровень смертности будет явно выше, чем для трудоспособ-

ного населения, что характерно для сельской местности Беларуси. Также сказывается и взаимо-

связь уровня смертности и уровня рождаемости. При высоком уровне рождаемости выше и доля 

детей в возрасте до одного года, а значит и выше уровень младенческой смертности. 

Рассмотрев роль процессов естественного воспроизводства в модификации половозрастной 

структуры населения, необходимо обратиться к изучению воздействия процесса механического 

воспроизводства – миграции, включающей в себя приток и отток населения, вследствие чего ее 

влияние на изменение состава населения может быть разнонаправленным, в отличие от рождаемо-

сти и смертности. В случае преобладающего притока населения по сравнению с его оттоком при 

прочих равных условиях численность населения будет расти, и наоборот.  

При этом важно принять во внимание половые и возрастные различия в структуре мигрантов. 

Обычно более мобильными оказываются молодые люди, которые переезжают в другие регионы с 

целью учебы, трудоустройства, создания семьи. После 25–30 лет уровень миграционной активно-

сти обычно снижается в силу наличия малолетних детей, престарелых родителей, недвижимости и 

пр. Люди пожилого возраста наименее мобильны, и по большей части их перемещение связано с 

переездом поближе к родственникам. 

Что касается половых различий, то принято считать, что мужчины имеют больший уровень ми-

грационной активности. Во многом это обусловлено существующими в обществе гендерными сте-

реотипами. Во–первых, мужчина – это кормилец семьи, на нем основная ответственность за ее 

благосостояние, которого надо достичь любыми путями, пусть и ценой поиска работы в другом 

регионе. Во–вторых, женщины по сравнению с мужчинами имеют меньший уровень конкуренто-

способности на рынке труда в сфере высокооплачиваемых профессий, особенно при наличии де-

тей.  

Таким образом, при преобладающем миграционном оттоке мужского населения в регионе от-

мечается преобладание женщин того же возраста, что сказывается на брачной структуре населе-

ния, сегментации рынка труда, развитии производства. Однако в случае миграции сельского насе-

ления Беларуси до 25 лет в итоге оказываются более мобильными именно женщины, в результате 

чего образуется перекос в структуре населения в пользу мужчин.  

Таким образом, видно, что каждый из процессов воспроизводства может вызывать гендерные 

диспропорции в составе населения, но в силу  особенностей их протекания и разнонаправленного 

воздействия необходимо влияние рождаемости, смертности и миграции на структуру населения 

рассматривать в комплексе.  
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Современная социально–экономическая ситуация в Республике Беларусь обуславливает необ-

ходимость применения современных кадровых технологий, таких как наставничество, в органах 
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государственного управления с целью развития кадрового потенциала. В Республике Беларусь 

практика применения наставничества определяется преимущественно локальными нормативными 

правовыми актами и методическим инструментарием, при этом затрагивает вопросы организации 

наставничества в отношении работников, не относящихся к категории государственных служащих 

[1].  

В зарубежной литературе уделяется много внимания проблематике наставничества: уточняется 

категориально–понятийный аппарат, определяются этапы прохождения наставничества, обозна-

чаются функции и задачи наставника, формы и методы наставнической деятельности. Министер-

ством труда Российской Федерации разработан методический инструментарий по применению 

наставничества на государственной службе, где наставничество определятся как кадровая техно-

логия, обеспечивающая посредством планомерной работы передачу знаний, навыков и установок 

от более опытного сотрудника — менее опытному [2].  

С целью изучения особенностей внедрения практики наставничества в деятельность органов 

государственного управления и государственных организациях, работниками Научно–

исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управ-

ления при Президенте Республики Беларусь было проведено социологическое исследование (2016 

г.) методом экспертного опроса. Экспертами выступили специалисты в сфере кадровой работы. 

Общий объем выборки составил 74 чел.  

Результаты анкетирования экспертов показали, что в органах государственного управления ре-

ализуется практика наставничества, однако она носит преимущественно неформальный характер – 

это отметили большинство экспертов (60,8 %).  При этом специалисты в сфере кадровой работы 

подчеркнули значимость внедрения института наставничества, поскольку это создаст благоприят-

ные условия для профессионального и карьерного роста молодых специалистов (70,3 %), повысит 

эффективность деятельности структурного подразделения (48,6 %), создаст благоприятный мо-

рально–психологический климат в коллективе (47,3 %), а также будет способствовать закрепле-

нию молодых специалистов на местах (41,9 %).  

Среди причин, препятствующих внедрению института наставничества в деятельность государ-

ственных органов и государственных организаций, большинство экспертов отметили отсутствие 

системы организации и мотивации наставников (83,3 %). Каждый третий указал на отсутствие ло-

кальных инструкций и методических документов, сопровождающих процедуру наставничества в 

государственном органе (37,5 %), и нормативно–правовой базы, регламентирующей наставниче-

ство (29,2 %). 

На вопрос о том, какое научно–методическое сопровождение необходимо для внедрения ин-

ститута наставничества, подавляющее большинство специалистов кадровых служб отметили 

необходимость разработки методических рекомендаций по организации наставничества в органах 

государственного управления и иных государственных организациях. 

Научно–исследовательским институтом теории и практики государственного управления Ака-

демии управления при Президенте Республики Беларусь разработан проект методических реко-

мендаций по организации наставничества в государственных органах и иных государственных 

организациях c учетом опыта Российской Федерации, регламентирующих вопросы организации, 

прохождения и подведения итогов наставничества. Основными разделами методических рекомен-

даций являются: 

общие положения (правовые основы, цель и задачи наставничества); 

организация наставничества (сроки и формы наставничества, объекты и субъекты наставниче-

ства, требуемые компетенции наставника, функции руководителя государственного органа, руко-

водителя структурного подразделения и кадровой службы в период организации наставничества); 

прохождение наставничества (функции наставника и лица, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, в период прохождения наставничества); 

подведение итогов наставничества (подготовка отчетных документов о прохождении наставни-

чества, оценка эффективности наставничества, поощрение наставников). 

Кроме того, проект методических рекомендаций по организации наставничества в государ-

ственных органах и иных государственных организациях содержит типовые формы, составляю-

щие инструментарий организации наставничества: типовой план прохождения наставничества; 

индивидуальную программу (отчет) прохождения наставничества; анкету лица, в отношении ко-

торого осуществлялось наставничество. 

Типовой план прохождения наставничества определяет основные мероприятия по осуществле-

нию наставнической деятельности в рамках организации и включает следующие мероприятия: 
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формирование и актуализация базы потенциальных наставников; создание необходимых условий 

для совместной работы наставника и лица, в отношении которого осуществляется наставничество; 

контроль процесса наставнической деятельности в структурном подразделении; оценки и анализ 

результатов работы наставников и др. 

Индивидуальная программа (отчет) прохождения наставничества определяет основные направ-

ления профессиональной адаптации и развития потенциала отдельного государственного служа-

щего под руководством наставника и включает следующие мероприятия: знакомство с деятельно-

стью структурных подразделений; совместное выполнение практических заданий и моделируемых 

наставником ситуаций; участие в семинарах, конференциях, тренингах под руководством настав-

ника и др. 

Анкета лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, может быть использована 

в качестве одного из инструментов оценки удовлетворенности взаимодействием и формами 

наставнической деятельности в период осуществления наставничества.  

Таким образом, с целью внедрения института наставничества в деятельность органов государ-

ственного управления и государственных организаций Республики Беларусь следует подготовить 

проекты нормативных правовых актов, регламентирующих наставническую деятельность в орга-

нах государственного управления; принять в установленном порядке и внедрить «Методические 

рекомендации по организации наставничества в органах государственного управления Республики 

Беларусь»; разработать дополнительное научно–методическое сопровождение (учебные пособия, 

памятки, справочники) как для наставников, так и для лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество. Это позволит формализовать процедуру наставничества, унифицировать подходы 

и распределять ответственность на протяжении периода наставничества, а также повысить статус 

наставнической деятельности в органах государственного управления и государственных органи-

зациях. 
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В настоящее время при проведении массовых праздников все больше востребованным стано-

вится карнавал как одна из важнейших форм праздничной культуры. Это связано, прежде всего, с 

тем, что карнавальная  форма праздника является наиболее поликультурной, где происходит взаи-

модействие культур разных государств и  народов, что особенно  важно  в сегодняшнем мире [4, с. 

132]. Карнавал также способствует трансляции и сохранению социокультурных традиций. Атмо-

сфера карнавала в доступной форме способствует реализации творческих возможностей предель-

но  широкого числа участников, не ограничиваясь ни социальной, ни культурной принадлежно-

стью [2, с. 347]. 

В настоящее время, технология подготовки и проведения  карнавалов существенно изменилась. 

Карнавал все больше  становится формой самовыражения различных социальных страт, культур  и  

субкультур. Современное карнавальное празднество полифонично и зачастую, амбивалентно. Ам-

бивалентность современного карнавала проявляется в том, что практически отсутствует деление 

на участников и зрителей. В любой момент зритель может стать полноправным членом карна-

вального празднества. Вместе с тем, в отличие от античных и средневековых праздников совре-

менный карнавал основывается на хорошо продуманной режиссуре. В основе современного кар-

навала  лежит принцип театрализации, как основная форма массового праздника. Благодаря этому 

принципам театральной драматургии создается уникальная атмосфера массового праздника, при-
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