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взаимодействие двух типов знания: уже сложившегося и нового, 

поступающего извне, т.е. социальный акт субъекта [3], предполагающий 

следующие базисные элементы:  

1. обучающийся есть социальное существо, способное 

воспринимать, перерабатывать и трансформировать информацию как 

процесс взаимодействия двух типов знания; 

2. в нестандартных ситуациях познание предполагает построение 

ментальных моделей; 

3. эффективность индивидуального восприятия знаний зависит 

от наличия сети профессионально ориентированных моделей и 

способности к генерированию новых нестандартных моделей, что 

определяется развитостью и уровнем метафорического мышления, 

богатством понятийных структур, «каркаса» для строительства новых 

моделей, степенью взаимосвязи и взаимодействия вербальных и образных 

компонентов [4].  
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экономическую, социально-политическую и социокультурную сферы 

жизнедеятельности общества. При этом, если экономическая и 

политическая сферы общественной жизни поддаются целенаправленному 

управленческому воздействию и законодательному регулированию, то 

трансформации в сфере цивилизации и культуры в значительной степени 

носят самоорганизующийся характер. В этой связи особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с особенностями проявления и 

воспроизводства культурных основ белорусского общества. 

Анализ социологических данных позволил выявить следующие 

основные характеристики современного белорусского общества: 

1. В части ценностных приоритетов стоит отметить, что структура 

базовых ценностей остается стабильной на протяжении нескольких лет. 

Как показывают проведенные исследования, с каждым годом для 

белорусов возрастает значимость своего здоровья.  

Традиционные ценности в течение 25 лет остаются неизменными. 

Первую пятерку составляют ценности «Здоровье», «Семья», «Дети», 

«Любовь», «Материальная обеспеченность». То есть, для современного 

общества базисным благополучием выступают личностные ценности, 

связанные с ближайшим окружением, в сочетании с материальным 

достатком. 

Белорусское население недооценивает ценность творчества, 

общественного признания, что является важной составляющей для 

будущих карьерных перспектив и для повышения социального 

самочувствия, возможностей самореализации, особенно категории 

творческих профессий (ученые, преподаватели, работники культуры и 

искусства и другие).  

2. Ключевыми базовыми ценностями, обеспечивающими интеграцию 

белорусского общества, выступают ценности «Жизнь человека» и 

«Порядок», которые представляют собой обобщенные принципы 

организации социальной жизни, являющиеся фундаментом признания и 

поддержания равных прав всех членов общества.  

Интегрирующим ценностным ядром белорусов в 2000-х были группы 

ценностей, таких как здоровье, безопасность, материальное благополучие, 

любовь, семья и дети. В более современном исследовании картина 

выглядит иначе. Признание ценности и неприкосновенности человеческой 

жизни занимает доминирующую позицию в иерархии базовых ценностей. 

Высокий уровень поддержки ценности «Порядок» свидетельствует о 

большой значимости для белорусского общества стабильности и 

организации социальных отношений на основе соблюдения установленных 

законов и норм. Замыкает список ценностей интегрирующего уровня 
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ценность «Семья», фактически сводимая к ценности родительства, 

постулирующая в качестве смысложизненной цели необходимость 

продолжения рода. Ценности, располагающиеся в середине иерархии, 

потенциально могут выполнять функцию интеграции общества. Такие 

ценности как работа, реализация способностей, инициативность, 

жертвенность, поддержание традиций являются нейтральными для 

большинства населения страны. Последние две ценности 

(«Своевольность» и «Властность») обладают наименьшей поддержкой 

среди населения и могут разобщать белорусское общество. Это 

свидетельствует о том, что для большинства населения являются 

неприемлемыми модели поведения, которые основаны на стремлении 

обладать властью, влиянием над другими людьми и допускающие 

возможность покушаться на жизнь человека.  

3. Необходимо отметить высокую значимость для населения Беларуси 

родительства, поддержания тесных связей с членами семьи, друзьями и 

стремлением к достижению личного благополучия. Содержательная и 

интересная работа, поиск нового в работе и жизни, соблюдение морально-

нравственных норм и обычаев могут выступать интегрирующими 

ценностями для отдельных групп населения, однако на данный момент не 

выполняют функцию интеграции на уровне всего общества.  

4. Наибольшей поддержкой среди населения Беларуси пользуются 

современные ценности, а наименьшей – традиционные. В то же время, на 

протяжении всего периода независимого государства остается набор 

неизменных базовых ценностей, таких как «здоровье», «семья», «дети». 

Среди ценностей-целей наибольшей поддержкой населения обладают 

«Жизнь человека», «Порядок» и «Семья»; среди ценностей-средств – 

«Общительность» и «Независимость».  

5. Сравнительный анализ разных поколенческих групп позволил сделать 

вывод, что ключевыми интегрирующими ценностями вне зависимости от 

возраста выступают «Семья», «Дети», «Здоровье», «Любовь». Для 

молодежи конца 90-х начала 2000-х были важны такие ценности как 

материальная обеспеченность, работа, карьера, самореализация. 

Современная молодежь отличается стремлением постичь в первую очередь 

духовно-нравственные основы общества. Социально-экономические и 

политические трансформации, происходящие в стране, не оказывают 

сильного воздействия на модификацию ключевых ценностей общества.  

7. Наиболее важным критерием национальной идентичности являются 

идеи, которые объединяют народ. По результатам социологического 

исследования в качестве основных консолидирующих принципов 

белорусов являются (в порядке убывания): сохранение стабильности и 
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порядка в обществе; повышение благосостояния и качества жизни народа; 

сохранение государственной независимости Беларуси. 

8. Значимым критерием национальной идентичности является 

конструирование собственной этнической принадлежности. Для 

определения данной особенности в конкретном социологическом 

исследовании респондентам предлагалось ответить на вопрос «К какой 

национальности Вы себя относите?». Результаты свидетельствует о том, 

что подавляющее большинство опрошенных по национальной 

самоидентификации являются белорусами. 

Помимо замера самоидентификационных показателей, важным 

индикатором является степень осознания себя представителем 

национальности. В разработанном инструментарии использовалась 7-

балльная шкала. Средняя оценка степени этнического осознания среди 

опрошенных составляет 5,51. В зависимости от возраста: чем старше 

респондент, тем выше степень осознания представителем своей 

национальности. 

Таким образом, ценностным фундаментом интеграции белорусского 

общества на сегодняшний день выступает признание ценности и 

неприкосновенности человеческой жизни, значимости личной 

безопасности человека, гарантом которой является закон. Следует также 

отметить, что при своей ориентации на стабильный уклад жизни белорусы 

готовы к новшествам, проявлению инициативы и стремлению сделать 

вклад в общественное развитие. 
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