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сти и уверенности для человека в условиях динамично 
трансформирующегося внешнего мира. 
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На сегодняшний день около 75 % граждан Республики Бе-

ларусь проживают в мелких и крупных городах, что является 
одним из самых высоких показателей на территории стран 
СНГ. Аналогичный уровень урбанизации официально заре-
гистрирован только лишь в Швейцарии и Чехии. Информа-
цию об этом можно получить в ресурсном центре Фонда 
ООН по народонаселению (ЮНФПА) Беларуси. 
По своей сути внутренняя миграция Республики Беларусь 

отражает общую мировую тенденцию. При этом сами бело-
русы чуть менее мобильны, нежели жители иных развитых 
стран. 
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Стоит отметить, что в некоторых европейских странах 
можно наблюдать обратный процесс – дезурбанизацию (уве-
личение роста населения, которое стремится расположиться 
в сельской местности и окрестностях городов). К примеру, за 
последнее десятилетие в Словении, Люксембурге и Андорре 
наблюдается снижение доли населения городов. 
Что касается Беларуси, то в 108 районах страны (это свы-

ше 90 %) мы наблюдаем убыль населения. На протяжении 
нескольких десятилетий для граждан нашей страны столица 
Республики Беларусь – г. Минск остается магнитом притя-
жения. Как отмечают некоторые исследователи данного во-
проса, подобное притяжение приводит к деформации самой 
структуры населения страны. По мнению младшего научного 
сотрудника Института экономики Национальной академии 
наук Республики Беларусь Юлии Петраковой, благодаря 
внутриреспубликанской миграции г. Минск непрерывно по-
полняется трудовыми ресурсами, большей частью это моло-
дежь. По официальной статистике около 80 % прироста 
населения столицы приходится на возрастную группу 15–19 
лет. Как правило, это молодежь, окончившая школу и жела-
ющая продолжить обучение в сузах и вузах г. Минска. При 
этом около 50 % прибывших в столицу нередко остаются в 
ней. На сегодня данная тенденция носит устойчивый харак-
тер, на преодоление которого и направлена политика госу-
дарства по популяризации идеи развития малой родины. 
Само понятие малой родины базируется на трех смыслах, 

которые связаны друг с другом. Малая родина – это первич-
ная и небольшая историческая родина для определенных лю-
дей; это регион, который населен определенным этносом и в 
силу определенных причин относительно обособлен от стра-
ны, частью которой он и является; это место рождения чело-
века, ныне проживающего в другой точке большой родины, 
который сохраняет воспоминания о месте рождения, малой 
родине. 
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Во многих странах сегодня можно обнаружить небольшие 
территории, которые в определенной степени обособлены от 
большой родины. Это могут быть территории, заселенные 
особыми этническими группами, либо регионы с обособлен-
ными этническими группами. В таких регионах обнаружива-
ется свое уникальное самосознание, знакомство с которым 
помогает более глубоко познакомиться с этим краем [1]. 
Стоит отметить, что подобного рода обособленность ино-

гда может становиться причиной различного рода конфлик-
тов. Уроженец одной малой родины, по воле жизненных об-
стоятельств попадая в одну общность с представителями 
другой малой родины, может быть не принят ее участниками 
либо не способен самостоятельно принять ее новое устрой-
ство. 
Нивелировать подобные проблемы способно повышение 

уровня культуры толерантности личности, ведь даже при 
анализе немногочисленных определений самого понятия 
«толерантность» можно обнаружить схожие с данной про-
блемой закономерности, к примеру когда термин «толерант-
ность» рассматривают как терпимость «к чужой точке зре-
ния, верования и поведения» [2, с. 1209]. 
Получается, что частично проблема низкой популярности 

идеи малой родины может вытекать из проблемы слабораз-
витой культуры толерантности. Соответственно, популяри-
зируя идею малой родины, мы влияем и на сам процесс фор-
мирования культуры толерантности. 
Из всего вышесказанного вытекает, что не только с целью 

стимулирования развития регионов, сохранения духовного и 
историко-культурного наследия, формирования у населения 
гражданской позиции, но и от части с целью повышения 
культуры толерантности населения 2018–2020 гг. в Респуб-
лике Беларусь были обозначены как Год малой родины. 
Хотя Беларусь и красивая, благоустроенная страна, с уют-

ными и чистыми городами, со своей богатой природой, од-
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нако малая родина многогранна. Для одного человека это 
может быть город, улица, деревня, дворик, место, где он 
формировался. Для другого – того, который уехал покорять 
мир, малой родиной можно обозначить и всю Беларусь. Осо-
знание этого, как правило, невозможно точно измерить ка-
кими-либо эмпирическими средствами, оно идет от сердца. И 
то, на сколько идея малой родины будет развиваться, зависит 
и от нас самих, граждан Республики Беларусь. 
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На протяжении всего исторического процесса стереотипы 

оказывали серьезное влияние на развитие самых разных об-
щественных институтов, что неизбежно отражалось на 
направлениях развития того или иного общества в целом. 
Гендерные стереотипы не исключение. Физиологическое 
разделение людей по полу изначально провоцировало их на 
создание самых разных стереотипных мнений на данной ос-
нове. В связи с этим, естественно, возникали и возникают 
самые разные проблемы, связанные с перекосами в сфере 
прав и возможностей как в сторону мужского, так и в сторо-
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