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СіСТЭМНАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ I ІНТЭГРАЦЫЯ 
ГРАМАДСТВА I ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫ, 

САЦЫЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТЫ

СЛАВЯНСКИЙ МИР В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ 
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ-

-I . ■' .■•/V,- . ' /-г- . - • ■ ? V ?  І| -  ’ ;■ ' ' / / " С ' 1' О  - ■ .1“  '.О / ;*  1
ЯскевичЯ.С. '

.Институг.социально-гуманитарного образования.Белорусскогогосударственного'
• ; . • ■ экономического университета, г. Минск,- Беларусь • • .

. Современный мир-уже, невозможно представить вне диалога отдельных-культур, 
«встречи цивилизаций», <. вне с коммуникацйонно:п6нимающей ; ,трактовку цивилизаций, 
устойчивого и определяющего . взаимодействиями равноправия.' Глобальное, взаимодей
ствие культур,- не оставляющее иллюзий о сохранении «чистых» цивилизационнцх обра
зований в их. первозданном этническом и социокультурном - изоляционизме, приводит, к 
становлению в XXI'столетии-глобальной культурыединой планетарной;цивилизации,с , 
новой, шкалой общечеловеческих ценностей. Становится ясно, .что при всей уникально
сти и неустранимости различий между'отдельными, цивилизациями —  западной, ислам
ской, ийдийской, африканской, китайской и других, при всем, их культурном, этническом, 
социальном плюрализме, тезис о единстве мировой цивилизации уже не кажется ложной 
концепцией,-а. рассмотрение ховременнога мира .сквозь-призму/европоцентристского, - 
рационального, западного видения.не 'отвечаетщуху времени и глобальному планетар
ному мировосприятию. В этом процессе глобального взаимодействия и взаимовлияния 
различных культур и цивилизаций, их диалога, важное местозанимает, славянский’мир, ; 
как особая,цивилизация, с присущими ей специфическими,двойствами, расположенная, 
на соотретствующей территррии. и в, определенный момент ее : истории. Для ответа на - 
вопроса судьбе ,славянского мира в целому.также-белорусского государства в совре- . 
менных условиях, надо рассмотреть, что, собой представляет процесс глобализации и , 
геополитические реалии современного мирового сообщества. Глубокие.изменения в 
геополитических стратегиях, трансформация социально-политических.систем позво
ляют, говорить о завершении,одного исторического-периода.и вступлении современ- 
ного.мира в качественно новую фазу своего развития. .: „■ ■

Концепция тлобализма угверждает,: что, современное общество —  это целостный и 
взаимосвязанный мир,-постоянно сталкивающийся ^необходимостью культурного плюра-,, 
пизма при решении глобальных проблем современности (установление . международного 
порядка на.принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества; развитие экономи
ческой интеграции; проблема предотвращения. мировой ракетно-ядерной .войны; экологи-й 
чесше,проблемы во всех проявлениях; демографические, энергетические, продовольст- 
венньіё; проблемы; проблема, использования космоса; субглобапьные проблемы - социо-- 
курьіурнрго, гуманитарного, ряда,-связанные с ликвидацией, эксплуатации,-нищеты и дру-,- 
гих форм социальною неравенства). • ' ■ . .

, Феномен.глобализации вь1ходит за чисто экономические рамки и охватывает практи
чески, все сферы общественной деятельности, включая политику,- идеологию, культуру, 
образ жизни, а также сами условия существования человечества. На-рубеже XXI. века . 
происходит заметное расширение и усложнение взаимосвязей и взаимозависимостей =



л-* . „
как людей, так и государств, что выражается в процессах формирования мирового 

рынка капиталов,- товаров и рабочей силы,'планетарного информационного пространст
ва, в интернационализаций проблем техногенного воздействия на природную среду, 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов и безопасности, социокультурном и 
духовном взаимодействии. Глобализация выражается также в усилении стандартизации 
образа жизни, сознания и поведения людей, образования, в повышении роли наднацио
нальных и транснациональных структур.

Многие исследователи’ отмечают^чтотобфшацйонныё процессы в экономике тес
но связаны с ужесточением на мирбвОм"ptiiHKe конкурентной борьбы за контроль над 
природными ресурсами и информационным пространством через использование но
вейших технологий. Наряду с дестабилизацией финансовой сферы глобализация ведет 
к усилению диспропорций в мировой экономике и к нарастанию социальной поляриза
ции, к одновременному - выделению высокодинамичных систем и расширению числа стаг
нирующих. Происходит обострение и социально-политических проблем, причем не только 
в развивающихся,-но и в развитых благополучных странах, что связано с притоком деше
вой рабочей силы на их рынок труда, и как следствие,1 осложнением межэтнических отно
шений и ростом национализма в этих странах. Откровенный национализм и религиозная 
нетерпимость' во все более опасный масштабах становится в XXI веке ответной реакцией 
тех1 представителей мирового сообществам которые оказались не в состоянии преодолеть 
психологический шок глобализационных процессов. Глобальные масштабы приобретает 
экологическая проблематика,11 вызванная деградацией жизненно важной для здоровья 
человека природной среды, разрушительным техногенным-влиянием на биосферу; не
обратимыми потерями в генофонде планеты, усиливающим воздействием парникового 
эффекта на климат планеты: Процесс глобализации проявляется,^сожалению, в том, 
что те природные ресурсы, которые ранее были'вне сферы рыночных отношений, те
перь включаются в нее; экологический кризис используется для создания мировой тех
нократии, управляющей-ресурсами и экологическими рисками; социальные связи и от
ношения сводятся к рыночным трансакциям и попадают в сферу частных интересов," 
а понятия солидарности,-нравственности, гуманности и социальной справедливости 
нивелируются. Борьба'Идет не только по: вопросам регламентации и установления 
экологических стандартов. По существу это борьба за контроль над природными 
ресурсами планеты, вістючая воздух; воду,1 землю. -16 u l‘!1 v ^

Динамичный процесс'глобализации мировой■ истории' повышает значимость гео
графического положения страны как ее природно-экономического ресурса. Если ра
нее оно оценивалось'главным образом с позиций геостратегии,:то в настоящее вре
мя большую роль приобретают такие его новые компоненты,как^уникальность эко
систем: и их-значимостЬ для глобальных природных систем жизнеобеспечения; бли
зость к 1 мировым научно-техническим и : финансовым центрам, международным 
транспортным потокам и т.п. :

Такое междисциплинарное научное направление,-как геополитика изучает зависимость 
внешней политики государств и характера международных отношений от системы полити
ческих,’ экономических и военных стратегий, обусловленных географическим положением 
страны (региона) и рядом природно-экономико-географических факторов (климатом, при
родными ресурсами, расселением и т'д.), ■ а также'1 естественно-культурной спецификой 
страны. Сегодня для Республики Беларусь исключительное значение приобретают спо
собность выработать свое1 геополитическое мышление - и собственную ‘ геополитическую 
стратегию, самостоятельно" распорядиться своими природно-сырьевыми, интеллектуаль
но-профессиональными • и технологическими ресурсами, видеть хозяйственно
политическую перспективу. 1 ■■ 1 1 -
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" Все геополитические концепции.имеют две основы: лриродно-геогра-фическую' и 
культурную. Природно-географическая основа определяется через географическое 
положение государства; набор соседей;гд6брососедство или конфликтность отноше- 

-ний! стран/ физико-географические1 Особенности государственной территории;-Куль
турная' или / Духовная геснова геополитики "во многом определяется. политической 
культурой государства и проявляется в каждом народе, как и в белорусском Народе,

■ через его- национальный-характер,, историческое развитие в различных формах эт
нокультурной мозаики и цивилизационной изменчивости, через концептуальную ос
нову, геополитической идеи; - ■' . "  - ’ ■ ■' о

’; Постклассические геополитические сюжеты основываются в ; своих основных подхо
дах на том, чтобы геополитический субъект сочетал при создании различных моделей 
мирового развития универсальней (мировой), региональный (цивилизационный) и стра-

■ новый (государственный) вектор безопасности; Ясно; что национальные интересы госу
дарства представлены; достаточно’ фундаментально н а ' национально-государственном 
уровне. Как решить проблему, соотношения безопасности на трех названных уровнях при
■ учете цивилизационно-культуролбгйческой динамики; и ■ общечеловеческих интересов — 
такого: рода вопросы, требуют от современного геополитического субъекта и рациональ
но-взвешенной позиции в духе идей глобальной единой мировой истории, и определен

ной Интуиции, и навыков рискового поведения.-' -
Глобализация мировой истории, сопровождающаяся обострением кризисных си

туаций вэкономической,'финансовой, социально-политической,'экологической]и со
циально-духовной сферах современного-цивилизационного развития выдвигаеш а 
передний план проблему регулирования стихийных процессов в целях выживания 
человечества•: в новых: условиях существования; Наибольшее - внимание •’ политологов, 
экономистов и других специалистов в настоящее время привлекает внимание вопрос о 
судьбе и функциях'коніфетных государств в условиях глобализации. Утверждения о не
минуемом отмираний национальных государств представляются сомнительными. Коор
динация политики' государств в области правового • регулирования информационного 
пространства; экологий,-'борьбьг с' терроризмом,;наркобизнесом' и преступностью,-не 
ослабляет внешнеполитическую роль современного государства, .требует усиления ин
ститута государственной власти в области как международногоf сотрудничества, так и 
изменений' в функциях государства внутри страны. Процессы глобализации • усиливают 
функциональное значение «национального ромба» (М.Портер), так как по’мере их разви
тия увеличивается роль главного5 ресурса в современной экономике— интеллектуально
го, профессионального и организационного потенциала общества, За этим стоит спо
собность общества объединиться,-мобилизовать свои материальные-и духовные воз
можности ради достижения общих, надличностных целей. В отрыве от своей социальной 
и духовной базы этот главный ресурс не может развиваться только за, счет; расширения 
внешних связей й интеграции в глобальные сети;3десь важен прйнцип субсидиарности 
(дОполнительности),‘'предусматривающий многоуровневую систему принятия управлен
ческо-государственных решений,"как'это’-характерно,-например,'Для Европейского 
союза!жоммунальный,; региональный;-национальный' и наднациональный^Интегра
ция приютом сочетается с федерализацией, а решение каждой конкретной пробле
мы относится кжомпетёнции тойрласти. которая обеспечивает'ее оптимальное ре
шение: Отличительной Особенностью оптимальной1 стратегии государства в услови
ях глобализации являётся то, что оно все-более'тесно кооперируется с обществом, 
делегируя Ому часть свойх.полномочий и теМ-самым способствует его консолидаций, 
развитию творческих сил наций и решению возникающих социальных-проблем, кон
тролируя действия бюрократического аппарата И борясь с коррупцией; Все это ело-



**■ ■ *.
: собствует; успешной интеграции национального, .общества. Возникает парадоксаль

ная ситуация, заключающаяся в том, что чем богаче и крепче внутренние связи об- 
.’Щества, чем.больше.уровень его экономической и,социальной консолидации й выше 

значение'системы «национального ромба»,1 который графически-^выражает взаимо
связь.и-взаимодействие компонентов саморазвивающёйся^ национальной экономи- 
ческой системы (производственных факторов, внутреннего спроса, уровня межот
раслевой кооперации, стратегии банков и фирм), тем успешнее оно использует пре
имущества интеграционных связей, в условиях глобализации.

Какую роль в этом глобализационном процессе могут сыграть славянские традиции ду
ховной культуры, сформированные в глубине веков богатой и порою трагической истории? 
Будут ли они востребованы мировой цивилизацией в условиях ее глобализации? •

Сравнивая общеславянские духовные ценности.с менталитетом западного человека, 
исследователи называют такие традиционные качества славян; как святость и доброде- 
тель, коллективизм и соборность, веру в идеал; служение обществу, в противополож- 

< ность таким ценностям. как агрессивность, уверенность в,себе, умение владеть собой, 
прагматизм/ характерным для западного общества. При исследовании различных черт 
общеславянских духовных ценностей в литературе часто подчеркивается, некоторая их 
•сопоставимость, с западйоевропейскими и американскими типами, ментальности. Это 
позволяет выделить такие альтернативы,;« христианская мудрость и рационализм, 

-свобода и рабство.щобродеяние и агрессивность и т.п. • -
• о;- Духовные; ценности, белорусов несомненно сформировались в контексте восточно- 
славянского менталитета, традиционно испытывая трудности существования; между 

? Востоком и Западом и осуществляя поиск собственного пути развития. Белоруская мен
тальность впитала в себя и униатскую склонность к компромиссам, и героику католициз- 

сма, (И строгую воздержанность вместе с индивидуализмом протестантизма. Многие ис
следователи ютмечают,- что белорусы миролюбивы, для них нехарактерно чувство на
ционального превосходства над другими? национальностями. Говоря;о толерантности 

белорусской нации, обычно, выделяют такие черты; как рассудительность и поиск спра
ведливости'без. насилия,-стремление, к разумному компромиссу; терпимость, чуткость, 
уважение людей с иным мировосприятием и стилем мышления. L;

В последнее время все чаще слышен призыв к единению славян, который заро
дился в глубине; веков. Объединительная программа? всех .славян, т.е. восточных, 
.южных?и:западнь1Х;(европейских),{католиков,^православных и дрг, именуется,пансла
визмом. О, необходимости единения славян говорили представители многих славянских 
народов. Сторонниками единения славянства были, например, К. Леонтьев,- Н;, Дани
левский,примыкавшие.к протестанцизму мыслители Великого княжества Литовского 
С. Будный; Л ' Зизаний, М. Смотрицкий, католики из этого же княжества Я; Веслицкий, 
Н. Гусовский, Я. Длугаш И др. ■ . ; • ; ‘
? о. На: рубеже;ХХ - -XXI столетий одновременно с интеграцией; западноевропейских 

стран происходит процесс дезинтеграции славянского мира. Славянские духовные 
ценности, как проявление.особой человеческой цивилизации и ментальности исто
рически уникальны и во многом самодостаточны. В наши дни разъединения славян и 
славянской трагедии на Балканах особенно актуально звучит призыв Н. Данилевско
го к мужеству, единодушию, твердой вере в величие славянских народов. ' . .

Ни для кого не является секретом, что процесс формирования единой глобальной кос
мополитической цивилизации, о которой мечтал еще И. Кант, считая, что она будет пред
ставлять государство; народов, .устроенное по принципу всемирной федерации, в совре
менных синергетических версиях модернизации видится, как обустройство всего человече
ства по западной модели. В свете теории модернизации ведущее место в динамике чело-
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вечества к'универсалистским ценностям'отводится Западу, как лшомотиву цивилизован- 
ного поворота- остальные Же элементы синергетической планетной'системы/втом числе, 
и славянский мир, должны рационализировать свои .традиционные ценности и жизнеуст
ройство по западным стандартам, поворачивая свои вагоны-цивилизации вслед за локо
мотивом прогресса: Резкая поляризация; между индустриальным ядром и периферией, 
автоматическое: превращение отставших в резервуар для сбыта товаров и услуг, произво
димых в техногенном ядре, вызывают тревогу не у представителей западной модели гло
бальной модернизации человечества, а лишь у тех лидеров, которые осознают послед
ствия ориентации на чисто западные ценности. В Докладе о развитйи;человека говорит
ся р  том, что мир становится более поляризованным, и пропасть между богатыми и бед
ными становится все. шире, Перенос таких ценностей,-по,которьім развивался западный 
социум, как индивидуализм, конкуренция, право на выживание сильного, культ накопле- 

. ния в традиционные общества дает печальные результаты. ... .. • . .
Славянскому миру западными идеологами отводится важное место в стратегии противо

действия самобытным цивилизациям,5 Свое отношение к иным типам цивилизации профес
сор американского университета Джона Гопкинса 3. Бжезинский четко определил одним по
нятием -  гегемония.«Гегемония стара, как мир, - пишет он, - однако современная гегемония 
Америки отличается стремительностью своего утверждения,' своим глобальным характером, 
а также средствами своей реализации. В течение одного столетия Америка трана|х)рмиро- 
валась^ не без динамики международного развития -  из страны, изолированной в западном 
полушарии, в державу, беспрецендентную по своему влиянию и масштабам». Если ’такие 
политики, как Г. Трумэн, Дж. Буш, ^. Рейган. гегемонию США выводили из ее военного и эко
номического могущества: («России следует показать' железный кулак», .-заявлял в самом 
начале холодной войны против СССР Г. Трумэн), то З. Бжезинский дополняет этот перечень 
таким компонентом, как культурная гегемония, выделяя при этом ее привлекательность сре
ди молодежи. Развивая по. сути дела известную, концепцию С. Хантингтона о столкнбвении 
. цивилизаций, он учит, что. в возможном конфликте двух основных цивилизаций XXI века — 
запдадои (атлантической) и конфуцйанско-будцистской (восточной), в связи с чем славянский 
ретирн необходимо использовать как противовес усиления исламского фактора и для недо
пущ ения,«кон^ связи. 1 ’ /

Вместё с тем,'Бжезинскйй видит и трудности формирования из славянской’цивили
заций : противовеса конфуцианству й исламскому миру в том случае, если славянство, 
восстановив свою мощь, может оторваться от Запада и установить тесные связи со 
странами, способными играть роль цивилизационных йли: региональных центров: Тур- 
цией,;Ираном, Китаем. Восстановление «имперской мощи» славянства не впйсьівается в 
антураж стратегии атлантизма, для чего и прорабатывается тактика расчленения вос
точного славянства на самостоятельные анклавы.
- -Как ответит на этот вызов времени славянский мир, как сохранить и умножить сла
вянские' духбвньіе ценности и единство славян на рубеже; веков, : какова - Приоритета 
дальнейшего развития человечества? ЭТи вопросы при зы в авсовремейньіё славянские 
йародьтк их величию, мужеству и твердой вере в свою историческую миссию единения 
разшчнйіх народов, национальностей,' конфессий, культур , в контексте глобализации 
мйровой'йстории и сохранения Национальных интересов и приоритетов.1: - . * .
- т;ВаЖно понять,-;что даже в условиях глобализации при :повышении роли трансна

циональных компаний в- мировой политической .системе,: отдельные страны, в том 
числети:славянские;-:1 со-,своими национальными^интересами остаются: важнейшим 
фактором; регулирования международныхотношений,- ибо иной формы управления 
обществом.:ещ ё 'не  придумано. Национальные: государства не, стали пережитком 
прошлого, ,а напротив, они остаются краеугольным камнем всех интеграционных 
процессов, в том числе и интеграции в Европе. •••, • > ’ • ;?и '



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ГильС.В.
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, г.Минск

Россия' и Беларусь5 прошли большой путь- к интеграции и единению двух сла
вянских народов, путь от Сообщества к Союзному государству. В этом процессе важ
ны как слаженная и согласованная работа всех органов Союзного государства, так и 
тесное взаимодействие и сотрудничество государственных органов наших стран. Ес
тественно, не остались в стороне от этого процесса и органы законодательной власти 
Беларуси и России - Национальное Собрание и Федеральное Собрание.1 Они всеми 
доступными парламентскими хредствами участвуют- в развитии интеграционных про
цессов наших государств.
; Развитие российско-белорусского единения требует прочного правового фунда
мента. И такой фундамент уже заложен, в том числе и благодаря Парламентам.

Так, парламентарии осуществляют активную последовательную работу по обеспе
чению унификаций и гармонизации законодательств России и Беларуси. Уже давно 

.'пришло осознание того, что униф икация - это не просто заимствовование поло
жений тех или иных законов страны-партнера! Она должна быть двусторонней и 
осуществляться с учетом международного, опыта; И, конечно же, важна взаи
мосогласованность мер по унификации законодательства одного государства с 
аналогичными мерами со стороны другого государства.

' Одной . из( форм унификации наших законодательств’ являются международные дого
воры. Понимая! их;значимостьи исключительную важность; Национальное собрание вно
сит существенный вклад в'сформирование мехщународной правовой базы. Белорусским 
Парламентом ратифицировано около 20 международных договоров, заключенных Рес
публикой Беларусь и Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Среди по
следних можно назвать межправительственные Соглашения о ■ взаимодействий при экс
плуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории Бела
руси, принципах взимания косвенных налогов при экспорте, и'импорте товаров, выполне- 
нии работ, оказании услуг, о совместном тыловом обеспечении региональной группировки 
войск (сил) Вооруженных сил Беларуси иВооруженных сил России и. многие другие.

. Интеграция наших государств требует согласованной, работы и в ,  процессе совер
шенствования национального законодательства. Принимая законы во всех сферах, На
циональное собрание не забывает о важности и необходимости их унификации с соот
ветствующими законами, России. Так, в основном унифицированы положения граждан
ских кодексов Беларуси и России, Арбитражного процессуального кодекса России и Хо
зяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, принятого недавно в новой 
редакции: Значительные продвижения-по унификации произошли в области налоговой 
политики. В частности, с положениями первой части Налогового кодекса России во мно
гом унифицирована Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь. В качестве 
примеров унифицированных законодательных актов можно привести также Кодекс тор
гового мореплавания, Кодекс внутреннего вводного транспорта, .законы "О гражданстве 
Республики Беларусь"; "О дорожном движении", ”0  естественных монополиях", "О газо
снабжении", “О валютном регулировании и валютном контроле", "Об установлении и 
порядке повышения размера минимальной заработной платы", "О почтовой связи", но
вые редакции законов "О пограничных войсках Республики Беларусь", ''Об охране окру- 
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жающей среды", ряд: изменений и дополнений Таможенного, Инвестиционного кодексов 
■ и многие другие. В-них. использовались общие, п о д х о д ы кп р а в о в о м у  регулиро- 
, ванию ‘:Общественных. отнош ений,.общ ие концепции,(Структура,^терминология 

законов и даже общие отдельные нормы.
, Одним из направлений унификации и гармонизации наших законодательств являет

ся их приведение в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации; Мы 
стремимся к синхронному присоединения Беларуси и России к ВТО, отстаиванию общих 
торгово-экономических интересов на международном рынке. Несмотря на то, что Россия 
в этом направлении находится несколько переди Беларуси, нами также, уже принят це
лый блок-соответствующих законов. Последними из них являются законы "О драгоцен- 

I ных металлах и драгоценных камнях", "О государственном.регулировании внешнеторго
вой деятельности'1, "О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь 
при осуществлении внешней торговли товарами'!, "О техническом нормировании и стан
дартизации" и другие. .... : - : л . *,

Кроме того, сейчас на рассмотрении в Палате представителей Национального соб
рания. находится ряд законопроектов, направленных на унификацию с российским зако
нодательством ., Это, в частности, t проекты законов "О лекарственных средствах", "Об 
объединениях нанимателей", "О гарантиях ло;социальной, защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей; остав
шихся без попечения родителей", о внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке 
и семье,-в Воздушный кодекс, в законы "О защите населения и-территорий от чрезвы
чайных. ситуаций природного и, техногенного ,.'Характера",,."Об охране историко- 
культурного Наследия" И Другие. , , к ^

Все это,свидетельствует,о том, что парламентарии,,осуществляя законодательную 
деятельность в национальных парламентах,.активно влияют, на развитие.интеграцион
ных процессов,наших государств. Но не меньшей активности.и ответственного подхо
да требует, работа депутатов,, входящих, в состав Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России. Здесь для них также представлены большие, возможности для 
участия в союзном строительстве.

Парламентское Собрание вносит значительный вклад в вы работку стра
тегии создания,Союзного гйсударства; 0 т  того, насколько деёсНособен.этот межго
сударственный орган, во многом зависит решение вопросов формирования полно
ценной правовой базы интеграционных процессов.

Реализуя (Представленные ,полномочия, по. принятию нормативных правовых ак
тов, имеющих статус законодательных рекомендаций, Парламентское Собрание 
приняло ряд таких актов;( Некоторые; из них стали основой для национальных за
конов.' Так принятый ;Парламентским, Собранием . проект.-,Закона / ’Осфинансово: 
промышленных:группахе В ,последующем;;был положен в основу Закона; Рес

публики  Беларусь "О финансово-промышленных группах". Проект Закона "О гидро
метеорологической., деятельности", был трансформирован, в .аналогичный нацио- 

'■нальный; Закон.',Кроме, того,- впоследствии он был направлен в Межпарла
ментскую Ассамблею государств-унастникофСНГ, которая приняла, его в качестве 
модельного закона.- А некоторые парламенты государств. : участников СНП приня- 
литегобазенациональны езаконы .', 0 -: .

; '.'Важнейшим звеном дпя,,зффешівногр развития; Союзного государства является 
( формирование и выполнение Союзного бюджета.-Бюджет призван; обеспечить функцио:
• нирование; различных программ, проектов и мероприятий;Союзного государства,: расхо
ды на содержание его органов. Именно он во многом характеризует деятельность Союз
ного государства. Поэтому принятие бюджета Союзного государства,-заслушивание от-

\  . - 
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четов: об' его < Исполнении: неизменно остается одной из ключевых и весомых функций 
Парламентского Собрания. В ближайшее время Парламентскому Собранию предстоит 
рассмотреть бюджет Союзного государства на 2005 год, внести в него в случае необхо
димости поправки и принять качественный сбалансированный документ. Здесь парла
ментариям предстоит большая и серьезная работа. И чем раньше она будет завершена, 
тем скорее 'смогут быть профинансированы новые программы и мероприятия/ утвер
жденные Советом Министров. : ' f \4 V-v- \ ; -  : ‘ ю': ■

■-'-'Неоспоримо важна'для формирования.Союзного государства’ и активная меж
дународная деятельность Парламентского Собрания/ Взаимодействие и соіруднйчест- 
во с парламентами иностранных государств и другими международными парламент
скими организациями направлено на укрепление международного авторитета Союзного 
государства, усиление его позиций в мировом сообществе. •
; Парламентское'Собрание имеет статус постоянного наблюдателя при Межпарла
ментском Союзе, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудни
чества, Межпарламентской Ассамблее государств-участниковСНГ, Межпарламент
ской Ассамблеей ЕврАзЭС, поддерживает устойчивые отношения с этими межпар
ламентскими организациями? Большое значение для содержательного наполнения 
сотрудничества на международной арене имеют регулярны е встречи парла
ментариев и представителей общественности. '• "

& Нельзя не отметить и роль различных научно-практических конференций, семи
наров, круглых столов, проведенных5 Парламентским Собранием или с его участи
ем. Ведь это не только возможность обменяться идеями, но и форма влияния 
на процесс союзного строительства. ’ > v

' Депутаты  Парламентского Собрания постоянно* ведут работу по строи
тельству союзного'государства5 и на местах;'Встречаясь5со своими^избирателя
ми, они стремятся поделиться с ними информацией об этапах союзного строитель
ства и заручиться поддержкой широкой общественности в деле по созданию Со
юзного государства. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Крусь П.П.
 Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест

Среди множества важных-духовных- явлений современного общества можно вы
делить и процессы-трансформации экологического сознания. Стремление к измене
нию присуще любой сфере действительности, однако; актуальность, сложность и дина
мичность эволюции представлений'о-взаимодействии человека й природы позволяют 
относить ее к ’числу приоритетных-моментов-цивилизационного развития. Особую 
значимость экологические проблемы приобрели-^ нашем полесском регионе, по
страдавшем от невиданной техногенной катастрофы. - >■ - ■ ■г ' • " : v  - ■ - 1 

Практическое решение задач по защите* природы, :■ в конечном счете, зависит от 
состояния теоретического уровня экологического "сознания,* который определяети 
направляет политические, экономические и" нравственные стороны общественной 
деятельности. Правда, сам : путь от теории к практике еще довольно долог и изви
лист, он требует специального, тщательного исследования и поэтому здесь мы ог
раничимся перечислением только некоторых теоретических моментов становления 
экологического сознания. : ■ * ;
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, .  До сих пор не существует единого понимания предмета,экологического познания, его 
рамок .^возможностей. Сложна и запутана классификация экологических дисциплин, в 
которой постоянно возникают все новые и новью виды. Выделяют экологию.человека и 

, экологию животных, экологию вида и экологию души и т.д. Подобное разнообразие вы
зывает затруднения при систематизации и обобщении данных/ используемых для соз
дания целостных экологических картин природных и человеческих сообщ еств.? ■

.... Особое место занимает проблема взаимодействия различных наук;как естест
венного, так и гуманитарного характера. Так, например, своей "гуманизацией" эколо
гия; обязана чикагской социологической школе,- где в 20-е годы ушедшего столетия 

.разрабатывалась стратегия создания гармоничных отношений человека и городской 
(урбанистической).среды обитания. Именно отсюда берет свое начало экология1 как 
гуманитарная дисциплина.'. ■ ; . ■

За это время экология претерпела сложный путь развития w достигла такого со
стояния, : когда самым серьезным •: образом обсуждается возможность существования 

.самостоятельного.экологического мировоззрения. В этой связи вполне понятен.накал 
полемищ о наиболее значимых проблемах становления и развития экологического 
сознания? Приведем некоторые важнейшие аспекты этой полемики. ?

Во-первых, большую частьсвоей .историиэкология функционирует-в рамках 
биологических наук, то есть, теоретическая биология определяет суть;и мето
дологическое основание- всей, совокупности экологических дисциплин. Так счита
ют многие ведущие специалисты; и с этим трудно спорить. Вместе с тем, хоро
шо известно, что биологические, подходы к изучению человека в определенной 
мере ограниченны, уже хотя бы потому, что человек е своей специфике является 
существом, социальным. Приведем ряд - важнейших аспектов; биологии человека, 
имеющих особую значимость для глубокого понимания специфики экологических 
проблем. Речь идет об'исследованиях характера биологических изменений совре
менного ,человека, ? их места и значения в адаптациогенезе и эволюционно
экологическом прогрессе. ■ к.:;, ■ ? ? ? ( •«?"ог;?. ■.

В настоящее время широко обсуждается,вопрос об общенаучном,статусе понятия 
"адаптация", при этом часто случается механическое перенесение биологического зна
чения этого термина на ряд технических, кибернетических и социальных систем.1 ??- 

Такое распространение значения понятия правомерно, вероятно, лишь, в смысле 
адаптивности как .одной из многообразных сторон явления адаптации. Если взять 
понятие "социальная: адаптация", то следует- отметить, принципиальные различия в 
способах, достижения адаптационного результата в биологических и социальных 
системах:социальные . системы преобразуют окружающую, среду в =соответствии; со 
своими щелями) а .биологические - приспосабливаются «обычно посредством пере
стройки своей внутренней организации. \ < * , < м

Относительно биологических изменений, существенно; влияющих на экологию чело
века, выработаны в теоретической биологии следующие важнейшие положения:? ;

, 1.Накоплены и систематизированы многочисленные сведения,:свидетельствую
щие о закономерных сдвигах в различных неметрических-, (условно-качественных) и 
метрических (количественных),признаках, современного человека-под влиянием-це
лого, комплекса генетических, географических,;биотических,’ абиотических; социаль
ных факторов; - , •- ■ • ....

,. 2.Ускорение, полового созревания,- увеличение размеров тела и другие . процес
сы, выражаемые обычно .общим понятием "акселерация", не носят, прямого или - ли-, 
нейного характера, как это предполагалось раньше, следует отметить,- что механиз
мы акселерации во,многом остаются еще не вскрытыми; .л ■ ????ь? 3

■■ \  -  . ■ 11^



' 3. Преобладают два основных типа биологической пластичности современного 
человека: к первому типу можно отнес™ изменения которые, в той или иной степени, 
выражают адаптационные процессы как самого организма, так и популяции в целом: 

■ второй тип определяют сдвиги, полученные в результате взаимодействия различных 
факторов (в том числе вызванных социальными процессами) и не детерминирующие 
каких-либо адаптивных свойств человека; '

^Социальные факторы могут воздействовать на некоторые стороны биологии 
человека только в опосредованной форме.

Во-вторых, даже чисто биологическая сторона человеческой жизнедеятельности, ес
ли ее, конечно,! можно отделить от общественной/связана с'рядом гносеологических 
проблем: взять хотя бы стиль мышления; Долгое время, как известно, в этой науке гос
подствовал так называемый организмоцентризм, методологическая несостоятельность 
которого уже давно ни у кого не вызывает сомнений. * : '

- Значительно позднее был осуществлен популяционный подход* как универсаль
н ы й  метод изучения всех форм и сторон жизни. Он сразу же был перенесен на исследо
вания человеческих сообществ/ что; само по себе; составило предмет громких деба
тов в теоретической биологии. Например, можно привести обсуждение введения в 
антропологию термина "человеческая популяция" и его общенаучного статуса.

Остановимся на этом подробнее. В рамках гуманистического мировоззрения ос
новополагающим является тезис о самоценности каждой человеческой личности. Но 
эта самоценность -должна рассматриваться диалектически. Нельзя признать безого
ворочно биологически позитивным все, что исходит от отдельного индивида; Инди
видуально-номиналистический подход может быть заменен изучением жизни человека 
в историческом и социально-функциональном измерениях, то есть, как звено в цепи 
смены поколений и как элемент социальной системы.* Именно на пересечении этих 
двух важнейших координат человеческой деятельности и располагается понятие' "по
пуляция -  человека". ^Популяцию: .человека' следует определить как конкретно
историческую систему отношений между индивидами, существенно детерминиро
ванную типом способа общественного-производства, в рамках которого осуществля
ется вся совокупность биологически значимой деятельности людей. Популяция" яв
ляется, мобильной и'динамичной структурной единицей вида Homo sapiens, отли
чающейся отсутствием четких границ и ареалов обитания. * - •

Теоретические проблемы исследований биолотческих изменений современного чело
века тесно связаны с методологией научного познания и с философской рефлексией.

. Сложная и взаимоопосредованная' система субъектно-объектных' отношений, в 
форме которой ^моделируется структура биологических процессов применительно к 
человеку, -требует для своего отображения глубокого методологического анализа.

В качестве начала подобного рода исследования как раз наиболее эффективно 
использовать* понятие "популяция человека”, несущее в себе, в снятом виде, поисти
не огромный объем знания,™ которое, при соответствующих обстоятельствах, может 
послужить основанием комплексных теоретических систем. Подходы подобного рода 
уже давно практикуются и демонстрируют в целом свою плодотворность. Достаточно 
назвать; например/ изучение экологических проблем,'акселерации (разумеется, не 
только в физическом смысле), глобальных проблем, в том числе социального и ме
дицинского характера.

Популяционный подход , позволяет н е  просто связать все перечисленные про
блемы воедино, но и подвести под них соответствующий методологический и миро
воззренческий фундамент: Он потребует корректировки всей системы ценностей, 
сложившейся в современном человекознании,: преодоления той узкой ориентации на 
12



жизнедеятельность отдельного единичного индивида; которая значительно ограни
чила познание природы человека. ■ -
. Популяционный подход составляет фундамент' познания самого эволюционного 

/ процесса :И его: факторов. Эволюционная теория в ее современном синтетическом ва
рианте выступаетсейчас системообразующей концепцией не только теоретической био
логий, но и экологии.

? Одним из основных моментов для обоснования биологической микроэволюции чело
века выступает рассмотрение особенностей важнейших эволюционных факторов и пре
жде всего специфики проявления естественного отбора в человеческих популяциях. В 
настоящее время большинство авторов признали наличие естественного отбора у че
ловека в стабилизирующей форме. Стабилизирующий отбор действует; как правило, 
на поддержание, видовой .адаптивной нормы; Существует, в: литературе мнение и о 
принципиальном ̂ ослаблении действия отбора благодаря значительным социальным 
успехам-в развитии человечества. . •. .■ ■

По нашемугмнению,--,такое утверждение нуждается в некоторой; корректировке. 
Речь в данном случае может идти не об ослаблении действия отбора как такового;, а 
об ослаблении его: негативных для, человечества , результатов {(например, , детская 
смертность,^врожденная слепота-и т;д.).-Сам же- отбор,"как атрибут эволюционного 
развития всех биологических систем, , включая человека, продолжает действовать, 
однако, это действие направлено не. на общественную жизнь; а на, биологическую'при
роду человека. Конечно, эти уровни в определенной степени взаимосвязаны и одним из 
основных механизмов, с помощью которого осуществляется некоторое влияние биоло
гических закономерностей на общественного человека, , является .-процесс развития и 
вменения, структуры человеческих заболеваний; Каждому историческому этапу в ' разви
тии общества, как правило, соответствует-конкретная структура болезней. Происхо
дит это прежде всего потому, что, вмешиваясь в действие отбора, который чаще 
всего ориентирован на совершенствование или сохранение адаптивной нормы вида, 
человек, зачастую неосознанно, , может .изменить его направление в совсем , д ругую 
сторонуіічто нередко ведет к серьезным ^непредсказуемым последствиям.* А  

Такймі образом, стоит еще раз отметить, что стратегия научного поиска должна быть 
направлена не на иллюзию о якобы затухающем действии естественного отбора у челове
ка (ведь избавиться от него можно лишь в случае избавления и от своей биологической 
природы), а на управлении отбором, что, в конечном счете, может привести'к настоящему 
контролю над наследственными заболеваниями, устранению некоторых из них и обозна
чит тем самым еще один этап на пщвозвышейия человеческого рода. ,

Наконец, следует помнить, что сама эволюционная теория,’ хотя и является домини
рующей среди общихбиологическихдоктрин, все-такиеще не приобреластатус оконча
тельного обоснованного й тебрётического^Учения.‘Антидарвинизм ещенесложил своего 
оружия и борьба за методологическое лидерство в биологии продолжается.

Таким образом.мы вынуждены признать серьезные методологические и гносео- 
логическИе проблемы внутри самого биологического знания.

Определенную трудность представляют попытки создания механизма интегра
тивного взаимодействия между естественнонаучнши (биологическими) .и социаль
ными методами познания человека. Эта проблема по существу нё может решаться в 
рамках какой-либо отдельной естественной науки и, поэтому, в настоящем вопросе 
наиболее четко прослеживается междисциплинарный ценностно-мировоззренческий 
характер экологического знания. Если говорить более определенно, то следует при
знать данную проблему[комплексной и мировоззренческой. '.Г
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■'[г.-.'. Сказанное вовсе не уменьшает значения естественнонаучных оснований экологиче
ской науки. Наоборот, прошлое, настоящее и будущее любого мировоззрения всегда жест- 

> ко зависит от: качества; научного фундамента, на котором Оно строится.' Речь идет лишь о 
том, что все естественные положения и факты должны.располагаться системно, в рамках 
целостного знания, определяемого,; как показывает исторический опыт науки,; сущностью 
того мировоззрения, в рамках которого они интерпретируются.
•: Так, например, высшей ценностью в экофилософии, с начала ее возникновения и 
до настоящего времени, выступает благополучие'человека, реализуемое через оп
ределенное взаимодействие с окружающей средой. Это главная детерминанта всей 
экофилософии. Однако начинает созревать и проблема изменения понимания высших 
экологических ценностей. Суть этой проблемы в следующем вопросе: "...а так ли ,уж 
непогрешим антропоцентризма экологии,.и нельзя ли его трансформировать в "на- 
турцентризм"?" Главной проблемой "натурцентризма"»,станет вопрос о том, насколь
ко человек ценен для природы, а не только природа для человека и, поэтому, как он 
должен-поступать,;чтобы соответствовать законам развития природы, а.значит, в 
конечном счете, и своим собственным человеческим з а к о н а м . ,

Речь,.следовательно; может идти о качественно ином этапе развития гуманизма, 
одной из опор которого будет выступать; современное экологическое сознание. 
Серьезное обсуждение данной проблемы, безусловно, дело ближайшего будущего и 
основания для подобного подхода уже хорошо прослеживаются в реалиях духовной 
и материальной деятельности государства. :п 

 Следует подчеркнуть, что данный процесс уже осуществляется. Он оказывает глу
бокое и многостороннее;влияние не только на установление * более гармоничных отно
шений; человека с природой, но; и становится решающим фактором прогрессивной 
трансформации различных сторон жизнедеятельности современного общества.

PARTICIPATING IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION IN THEORY AND PRACTICE 
A  HUMAN-RIGHTS-ORIENTED DIDACTICAL CONCEPT FOR ENTERING 

INTERDISCIPLINARY AND INTERCULTURAL EXCHANGE AND COOPERATION

Hans Walz
Hochschule Ravensburg-Weingarten. University of Applied Sciences, Germany ■

1. A basic perspective for interlinking glo-cal processes
Many of our professionally challenging tasks have, besides the. specific professional 

part, a minimum.of three relevant dimensions, namely ecological, economic and social. 
Further, perspectives may be necessary or.useful, e.g? political, institutional, organisational, 
geographical or artistic..1 To find suitable ways of dealing with these complex tasks, it is 
necessary,to have’ interdisciplinary , cooperation. Looking j  a t ;the increasingly ‘glo-cal’ 
(Robertson І 998; Beck 1998,. 88-96) interlinking of our life" references requires forming 
intercultural competences, like intercultural/inter-religious1 2 cooperation.

1 e.g. in the international research project ‘Poticity’. supported by the EU Research Commission, architects,. 
physicians, engineers, city-planners, sociologists and economists are cooperating in the perspective o fS us-- 
tainable Development, to plan and buijd three new housing estates in selected cities in Spain, Italy, and Ger-. 
many with a concept of sustainable energy-technology. In this project the technician possibilities to save and 
renew energy will be researched and applied, as well as the lifestyles of the inhabitants, who will be made 
aware of energy-saving behaviour (see: wwwizafh.net/html/pressemitteilungPOLICITY.html). ' ‘
2 See 2.2 
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к?!лі Both the interdisciplinary-ancf the intercultural/inter-religious competences are develop- 
ing increasingly towards their own key qualifications. One. requirement is that all' partici- 
pants;ori^ntate themselvesl-v5rith}:respect ito different specialist and culturally ̂ ideological 
orientations 'of;a;'basicfperspe‘ctive',which'Can be,noted in their professional;discourse. 
This basic perspective can be facilitated through the concept o f ‘Human Rights-Orientated 

.Sustainable Development'. ' . • ,ri !“ ?*?= " v  -• .
! In the:starting phase, interdisciplinary:and intercultural intended studies; and project 

groups should be stimulated and motivated=to reach iaiknowledge-based, worldwide ac
cepted and communicable value-based decision. Each learning step is developed through 
experience and interaction with graphics; in part, worked out through multi-media learning 
methods, so that language problems can be dealt with. .

2. Theoretical grounds for treatment and application 
. 2.1 The ethical challenge of globalization

■5,7 The growing together of countless;*towns and cities in the so called first; second and 
third world towards a world-society means that people of the world are* within each other's 
reach and following this all their activities:are affected. Facing these glo-cal relations; no- 
one and also no social; professional or, national groups can be indifferent to how, the eco

logical,economicand technological, and socio-cultural globalization processes take place. 
Those who do not respect; in th e ir activities ‘or business, the interdependence ; between 
ecological; social and economic dimensions,'. are not acting responsibly , for. themselves, 
interpersonally,-and for following generations and all living beings.

2.2 Humanistic and authoritarian ethical/religious concepts
To get the real world orientation of each person, in view of their way of life, we need to look at 

the fundamental values and attitudes underpinning their activities and business; In the view of the 
sociologist Thomas Luckmann (1967,48; 1991; Bergmann/Luckmann 1999,113-17) these val
ues and attitudes are ’religious';*because they affect our everyday behaviour. In this way;every 
person is, in a broad sense; religious as well as ethical.3 Luckmann as a Sociologist has a func
tional understanding of ethics and religion. This means,'that in'this sociological view there is no 
value judgement regarding which ethical or religious concept.is 'gobd^or ‘bad’.- This functional 
definition of religion is. helpful when regarding religious phenomena ,as ‘social constructions of 
reality'(Berger/Luckmann 1966)'without judgement.- ■ - • * V' v« r; ; :  :

But when viewing humans living together, we need a qualitative understanding of eth
ics and religion. Such a perspective is found in Erich Fromm's study of Psychoanalysis and 
Religion (1950). Fromm denotes religion, like Luckmann, as a “general human phenome
non". He defines religion as “any system of thought and action shared by a group which 
gives the individual a framework o f orientation and an object of devotion:n (1.с;; 20) On the 
basis o f this formal definition Fromm goes imthe direction of a central qualitative perspec
tive with the following ethical key points: '■ -VC. - Д - .л ц

"The question is: not religion or not,-but which:kind of religion, whether it is one further- 
ing man's development, therreleasing ofhiS'.’Specially hurhan' power; or one;paralyzing 
them."(l.c., 26). According to these two possibilities Fromm denotes there m ay be “only 
one distinction” for all different ethical or religious orientations, theistic or atheistic, that is 
the distinction between “authoritarian and Литал/sf/c" religions. This distinction “cuts

3“Tlie organism becom es a Self by embarking with others upon the construction of an ‘objective1 and moral 
universe of meaning. Thereby the organism transcends its biological nature."(Luckmann 1967,48f) ’
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across nontheistic and tHeistic religions." (|.c. ). Fromm gives us the following description 
for any authoritarian and humanistic orientation:4 • nv:
. “The essential element in authoritarian religion and in the authoritarian religious ex

perience is the surrender to a power transcending man.'The main virtue of this type of re
ligion is obedience, its cardinal sin is disobedience.’ Just as the deity is conceived as om
nipotent or omniscient, man is conceived as being powerless and insignificant.:Only as he 
gains grace or help from the deity by.complete surrender can he: feel strength. Submission 
to a powerful authority is one of the avenues by which man escapes from his feeling of 
aloneness and limitation. In the act of surrender he loses his independence and integrity 

: as an individual but he gains the feeling of being protected by an awe-inspiring power of 
which, he becomes a part.''(l.c., 35)

“Humanistic religion, on the contrary, is centred around men and his strength. Man 
must develop his power of reason in order to understand himself, in relationship to his fel
low men and his position in the universe. He must recognize the truth, both with the regard 

: to his limitations and his potentialities. He must develop his power of love for others as well 
as for himself and experience the solidarity of all living beings. He must have principles 
and norms to guide him in this aim. Religious experience in this kind of religion is the ex
perience of oneness with the All, based; on one's relatedness to the world as it is grasped 
with thought and with love. Man's aim in humanistic religion is to achieve the greatest strength, 
not the,greatest powerlessness; virtue: is self-realization, , not obedience. Faith is certainty of 

: conviction based; on ; one's experience; of; thought and. feeling, not; assent to propositions on 
credit of the proposer. The prevailing mood is that of joy, while the prevailing mood in authoritar
ian religion is that of sorrowand guilt. In as much, as humanistic religions are theistic, God is a 
symbol of ‘man's’ own power which he tries to realize in; his life, and is not a symbol for 
force and domination,-having power of man." {\.c., 3 7 ) . ,  , ;  ’ ‘ ■ T

' (Looking at our,everyday inter-religious exchanges it could be misleading, to say, a cer
tain religion, for example Christianity, is more authoritarian and another religion, for exam
ple Buddhism, is more humanistic. In view of ’this, Fromm emphasizes: :
■ .‘.'The distinctionbetween authoritarian and humanistic, religion not only cuts across 
various religions, it can exist within'the same religion; Our own traditions5 is one of the 
best illustrations of this point.” (i.c., 42). -  , ^
- In view of,our conscious or unconscious, in any case, real participation in ecological, 
economic and social globalization processes, we can derive from Fromm’s ethical concept, 
these two alternatives: , .■ - ,

- Globalization at the expense of others . , , • ; '
- Globalization with human dignity and sustainable justice

. 2.3 Human Rights combined w ith Sustainable Development
The ethical basis for a glo-cally. orientated, living together, exchange and cooperation in 

theory and practice must fulfil the following four requirements:' , ; v  ; ^
T. In an ethical respect: Justice and participation for all current and future generations.
2. In a scientific respect: A strong scientific basis; if this is insufficient, then at least a 

theory based on scientific knowledge.

4 In the following quotations of Fromm's text from as early as 1950, we note his use of 'man' generically. How
ever, the current, more gender sensitive use of language, prefers the use of plural forms (like 'their1 or 'people') 
or gender-specific words like ‘he’ and 'she', which is more equal to males and females.
5 In the background of Fromm's biography and environment maybe he is referring to the Jewish and Christian
traditions. V;- , ' ■ - ' ' ■■ , '
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3. (о aqomiminicable respect: .Globally political acceptable and easy to communicate.
; 4. . in д  legal, jaspect:Worldwide political assurance'to develop the ethical perspective 

as much'as'possible forlocal, national and global legal claims ...j . ,
Ajteny.iinivefisal'osncepts'cbhrehfa^^ on ethical requirements, e.g. ‘

Immanuel Kant’s ‘Categorical Imperative'6;
: Albert Schweizer’s 'Reverence for Life'7;
- Political theories regarding developed and undeveloped world economies and.socia!

systems8; . ■ "■ '
- Pedagogic approaches for global learning9 * 11 12;
- Joseph Buys’ ; concept of .‘Social Plastic’ and developed from this perspective Roland
Geitmann’s appropriately ‘anthroposophjcal’ concept o f ‘Social Moulding’ as educational
concepts;(Beuyso.J.;Geitmann2001); , . ■
- Alfons Auer’s ethicaf concept of the ’Autonomous Moral’ (Auer. 1975.1995);

• - Hans Kung’s concept ’World Ethos’ (Kung 1992)’ . .
and many more. " • ..

Only the interworking!? of. the anthropological concept,of Human Rights with the eco
logical concept of Sustainable Development presently offers jn  theory, .and in practice,, a 
knowledge-based, widely accepted,: legal and communicable ethical.perspective for the 
glo-cal social moulding of our living spaces. • . ' - . ,

; The anthropologicai.cpricept of Human Rights consists of such fundamental humanistic 
Lvalues as dignityr .self-determination and justice,,-These values^have, been articulated in; 
several historical documents over a minimum of two ; , thousand yearn not onlyin  Western, 
but also in Eastern countrieSj.(see VValz* 1998: p.25-6). These documents, can be fegarded 
as the roots of the. development of Human Rights. The scientist of religion, Hubertus 
Halbfas (1983:p.37), enumerates only three Eastern roots11 and seven Western’ roots!2,6f

6See: Kant 1964: Critique of Practical Reason, § 7 ;" Act only according to that maxim through which you can 
at the same time will that jt should become a universal law’  Im deutschen Originaltext. . .Kritik der praktischenь, 
.Vernunft § 7:. 'Handle so, daB die Maxjme deines Widens jederzeii zugleich als Pririzip eirier allgemeinen. , 7 k  
Gesetzgebunggeltenkann. ; ..... .. ." ? T -  'V
J Schweizer 1936: REVERENCE FOR LIFE:' : ' , "
“I am life which wills to live, in the midst of life which' wills to live. As 'in my own wili-to-live there is a longing for 
wider life and pleasure, with dread of annihilation and pain; so is it also in the wili-to-live all around me,’ whether 
it can express itself before me or remains dumb,' The Will-to-live is everywhere present,'even as in me. If I am a 
thinking being, I must regard life other than my own with equal reverence; for I shall know that it longs for fu l l- : 
ness and development as deeply as I do myself. Therefore, fsee that evil is what annihilates, hampers; o r . -  - 
hinders life. And th.is-holds true whether I regard it physically or spiritually. Goodness; by the same token; is the- 
saving or helping of life, the enabling of whatever.life I can to attain its highest deyelopft?enti.. ■ -  • ,.4 .
Ethics consist in my, experiencing the compulsion to show to all wili-to-live the same reverence as I do my own.
A man is truly ethical only when he obeys the compulsion to help -...The principle of reverence for life is none7. . 
theless universal and absolute...-. www.schweitzerorq/e'riqlish/ase/aseref.htm: also available in frangais,- 
deutsch,italiano,dutch. , . . .. V . ’ -  . ' ' .
8 See e.g.: Beck 1998' J . . .  ’ , У
9Seee.g.‘:' Buhler 1996: ‘ '' . ;' . j  ■’ - •
-« ^W sdz20pp;Andi^fW atz-2003.8 . •; •
11King Hammurabi ( 2nd'millennium BC), Edict of the Buddhist King Ashoka (3rd century BC),Mahatma Gandhi's 

program of non-violence (1893/1948). - ' • ‘ ;  1
12 The 'Decalogue1 in the Jewish-Christian' Bible’(Exodus 20); Laws of Solon' in’ Athens (640-520 BC); 'Jesus's ?
- Sermon on'the Mount in the Christian Bible (MatheW S ^ ) \  Writing "About the peace of religidn" by Nicolaus- 

Cusanus (15th century); American Declaration of HumanRights (1776); Declaration of Hbman Rights in the 
French Revolution (1789); Communist Manifesto (1847/48).

http://www.schweitzerorq/e'riqlish/ase/aseref.htm


Human Rights. This inequality is not proof, that in,the East, there are less roots than in the 
West. It is a sign, firstly, that inthe. West, we are not conscious of the roots in the East and 
secondly, that, maybe in the East, there are'other relevant perspectives for evaluating 
Human Rights. In this light we can understand the following comments of Eu-Jeung Lee 
(1998), a South Korean political scientist:

"Even if the authoritarian politicians in Eastem-Asia want to deny it: Human dignity and 
, criticism of power are.central components of Gonfucian’s doctrine". According to Lee a 
discussion between East and West is necessary,’held with empathy about the respective 
traditions to democracy and Human Rights. As a. consequence of this aspect, she gives 
the following comment:. , ,

The "simplified black-white perspective between East and West has been predominant 
up to these daysTThis view hinders us from developing a real Western-Eastern dialogue of 
Human Rights. As long as Human Rights and democracy are propagated only as Western 
values, the West plays the role of a master. This reminds us of the colonial past when par
ticularly the West violated Human Rights and democracy. In the mind of the pepple in 
Eastern Asia the humiliation still lingers on... In eastern Asia the process of modem redis
covery of democratic Confucian traditions hasn’t finished, yet. A correctly understood dia
logue could support this effectively.” >

v '1, Human Rights are not to be understood as a fixed, dogmatic block of articles. Rather their ba
sic ethical demands have to be developed; they must be made glo-cal in actual manifestations. 
More and more we become aware of the perspective of the right not to be excluded (intercultural 
dimension) and the right to have the best living conditions (environmental dimension). It concerns 
the collective rights-theHuman Rightsofthe third generation:'1' ^  :
’ The postulate of a necessary deveiopment of Human Rights can better be emphasized 

by talkirig about being 'human-rights-brientated' (which is a more dynamic and attitude- 
orientated term) rather than by talking about "orientating oneself to Human Rights" (which 
sounds more static and more content-orientated).

-So the development could happen if we confront the pillars of Human Rights, i.e. dignity, self- 
detemiination arid justice, with the global and regional circumstances of human coexistence. 
Consequent to this co-existence is the need that all human beings take responsibility for building 
their future through participation and co-operation in their development.

, Our living conditions include .three important dimensions, namely ecology, social life , and 
economy. The significance of these collective dimensions for' our common future was pro
claimed in 1992 at the UN Conference in Rio, de: Janeiro, where the; majority of world states 
(178 in total) committed themselves to developing the concept of'Sustainable Development’. 
This concept is also called ’Agenda 21', because it deals with the most important worldwide 
tasks ■ in the 21st Century. The essential message of ‘Sustainable Developmenf was already 
expressed in the so-called ‘Brundtland-Report’ from 1987 with the classical phrase:,

■ Sustainable Development "meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own-needs." * '

This principle guidance was takeH-up in principle 3 of the Rio-Declaration with the fol
lowing demand: The right o f development has to be realized in a way that the needs of 
today’s and future generations to development and environment will be fulfilled justly.

In this perspective it seems necessary, to develop the concept of the Human Rights 
according to the needs of all human beings worldwide. Considering that most tasks in our 
professional life are so complex that they can oniy be solved by interdisciplinary/inter- 
professional and intercultural co-operation, and that, most sciences and professions (e. g. 
technicians, economists, lawyers, architects, except social workers) are more orientated to 
the concept of Sustainable Development than to the Human Rights, it seems necessary to
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combine the^nthfopologically emphasized^cpncept.of.Human-Rights-Prientation with the 
more future, orientated ecological, social and ec6nomical.dimdnsiohs of Agenda 21.

The:>cdnnectiori between these two .concepts, to the principal guidance of^'Human- 
Rights-orientated .Sustainable:Development'' (VValz 2000) can be a scientific basis for in
te rp ro fe ss ion a l-^  ona global,; tocaland 'glo-саГ scale.13 14,

3. The didactical concept fo r teaching ‘Human-Rights-orientated Sustainable'
-. Development’ ' •' * ' '

3.1 The concept o f S ocia l Work as a Human Rights Profession
In 1992, from the UNO's International Association of Schools of Social Work (IASSW) 

and the International Federation,qf Social Workers (IFSW) b/ought out a handbook under 
the. title "Human Rights and Sdcl§l Work” for the’ study and practice of social work and in it, 
prodiaimed social work as a^woHdwide,1 human rights profession;

The basic messages of this concept are:14 1 ' 1"
1. That Human Rights are universal, because they are founded in the basic biological,

physical and social needs of people.15 These can be described scientifically, through which 
a science-based explanation of Human Rights: wjth its efhicai ’ perspectives is 1 possible. 
Consequently,!a science-based explanation of Human Rights has been developed in ,1992 
called‘Social Work as a Human Rights Profession’. -ч -

2. On the basis of every different living condition (e.g. climate, agricultural conditions) and 
worldview, we develop in our local environment our present and future lifestyle in a way that se
cures satisfaction of our needs. In this way, we have developed out of a universal need, a many- 
sided cultural reality which catero for. the basic requirements to live in our societies, e.g. a tent, 
igloo, chapel,'crypt, house; church, temple, or even as a skyscraper.’

3. ' The code of behaviour comes directly from the basic needs of affected ,people right 
through to professionals or volunteers:It can also come more; indirectly from- a ll profes
sional institutions. Nevertheless, all professionals derive at least, part of their professional 
ethic code from the needs of their ‘clients’16. This means, that tHqse1 institutions or organi
sations have to ensure in our societies, professional' financial aria organisational fulfilment 
of the appropriate basic needs.

3.2 The learning steps fo r developing an understanding o f Human Rights-
Orientated Sustainable , V . f . . .

Development in detail (see appendix 1) ,
The ■ basic statements mentioned above can be translated into the six steps show below:
Step 1: Take a worldview of Human Rights
There are various vidws that can be taken, e.g. colonialist versus one-world-view.
Step 2: Look at different environments in terms o f Human Rights issues, namely pom- 

munal, local, regional, national, coritinerital and global,,as well as glo-cal. '
... Step 3:.Identify the basic biological, physiological and social needs as the universal ba

sis of Human Rights. ' --V

13 Some examples you can find noticed-in AndrP/Walz 2003, p.:8; Reasons for the interlinking of these two 
concepts you can also find in a study from Wolfgang Sachs on the ecological Wuppertal-lnstitut;; . 
WWW.WUDOerinSt.Orq - • ■ . ,• . r . " v  "
14SeeStaub-Bernasconi' 1995; 2002, 317-322 Walz 1998; Andre/Walz2003.' / ’ o :  ‘ r - v , . - :
15 See: Obrecht,1999; Galtung 1955; both authors develop the theory.of Human Rights on the base of the.
needs. , . •, • ,r  ■ .. • . . . .  ...
16 In the view of Hurpan Rights, the affected people should not be seen as a /client’ or 'customer1, but as a 'social 
citizen’ ('Sozial-B’urgerlnnen; see Staub-Bernasconi 2000:p.161-6)l ' ’ " '
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yv. . . . . . . . .  , V ........ ■ -
! Step 4: Explore the cultural and religious systems formed to enable the fulfilment of 

needs under the conditions of the environment. ' ! V  
' Step 5: Build guiding principles for deciding which cultural characteristics are humane 

or inhumane in terms of the theory of Human-Rights-Orientated Sustainable Development.
In steps 1-5 the basic steps of the didactic concept of Human Rights-oriented sustain

able development have been worked on. This then prepares the ground for:
Step 6: The realization, that is to say, the damage to Human Rights and Sustainable 

Development through examples of the;experiences of participants who should then reflect 
and/or to work through the above-mentioned model.

3,3 Number o f participants, time and materials needed
This didactic model can be carried out with a minimum of nine and a maximum of 50 

participants within a minimum of three hours. Here the steps studied can be looked at in 
detail, and interesting areas can be reflected and explored in more depth. For example, I 
have conducted a workshop with 45 people which took place over two days.

A detailed, contextual and methodological description of the concepts in German and 
English is available. The detailed learning steps are also available in German, French, 
English and Portuguese.
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ЛИЧНОСТНЫЙ СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Смягликова М.В.
Институт философии НАНБ; г. Минск • ;

Сегодня, когда процесс трансформации оснований человеческого общежития, идет 
не только на уровне отдельных локальных обществ, но и в глобальном масштабе,.новую 
актуальность приобрело, разрешение традиционных вопросов: “Каким будет мир. людей в
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будущем?”, "Будет ли этот мир человеческим миром?", "Какая сила может быть движу
щей для сохранения и развития человечности мира людей?” Для того, чтобы дать от
вет на эти вопросы, необходимо переосмысление взаимосвязи общечеловеческого 
(всеобщего) и индивидуального (единичного) в новых исторических обстоятельствах. В 
сфере особого внимания при этом оказывается поиск той общей меры, которая образу
ется из взаимосвязи и взаимной зависимости индивидуального и родового в человече
ском бытии и обнаруживается на уровне особенного -  в ходе личностного выявления 
человека в действительности. В центре рассмотрения - интенция наличных отношений 
человека в процессе реализации его свойства “быть личностью". Отсюда определе
ние сущности личностного способа бытия человека предполагает вычленение со
держательного контекста отношений личности. Их качественная определенность 
сохраняет свою зависимость от реального положения человека в современном об
ществе, но устанавливается самой личностью, исходя из критериев личного отноше
ния человека к иному: к своему “Я", к другому человеку, к сообществам людей, к го
сударству, к обществу, к природе, к миру в целом .;

Исходной посылкой для поиска служит предположение: установление общества, 
основой которого призвано быть творческое начало человека, связано с определен
ным способом выявления людей, в котором ключевую роль;играют ценностные ори
ентиры их сознания и деятельности, самостоятёльно, свободно и осознанно выбран
ные ими и направленные на диалог и сотрудничество в решений своих жизненных про
блем. Безусловно, принципы диалога и сотрудничества реализуются личностью в исто
рически и ситуативно, конкретных обстоятельствах, предопределеннных ей с момента 
рождения и развивающихся по надындивидуальным законам. В этой связи их воплоще
ние на практике не носит идеальный характер,: не исключает отступлений. Но главное в 
том, что индивидуальная способность видеть мир целостно й воспринимать его критиче
ски выступает основанием такого способа существования личности, который определя
ется: а) осознанностью собственного отношения к иному; б) выбором тёх принципов дея
тельности, практическая реализация которых, преобразовывает реальную жизнь чело
века в процессе “живого” открытого взаимодействия с другими людьми, в котором обмен 
своими свойствами оказывается условием развития человечности мира людей.

Современному человеку, думающему, чувствующему и действующему в интен
сивно изменяющихся обстоятельствах своей жизни, нельзя отказатыв том, что он 
разумен в своих повседневных действиях, так как он понимает и осознает свои инте
ресы, цели и условия их достижения. Однако в целом оказывается, что мир людей 
находится на грани антропологической катастрофы. А сама постановка вопроса о 
целевой переориентации человеческого развития зачастую признается абсурдной. 
Во всем этом можно усмотреть результат разрушительного воздействия вещной то
тальности в мире человеческого, торжества, технологической формы организации 
социального бытия человека, предавшей социальному забвению творческую самодея
тельность единично-конечного человека,' Однако в основании критической ситуации со
временны* форм человеческого существования в интенсивно меняющемся мире лежит 
более глубокое противоречие. Вслед за Я. Сабуро, его суть можно определить как 
столкновение родового и конкретно-исторического обстоятельств человеческого бытия: 
“Родовая особенность существования человека состоит в том, что люди нуждаются 
друг в друге и живут срвместно, освобождаясь от .всевозможных ограничений. По
этому отчуждениё человека от жизни рода приводит к тому, что люди начинают от- 
носиться друг к другу только как’ к средству, отрываются д р угот друта, уграчивают 
общность своей жизни”[1,5С. 45]. Процесс отчу>едёния человеческой сущности отра-
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. жает антагонизм родового и конкретно-исторического начал в формировании лично
сти современного человека. .,  J ......

\Мапгёрй^йстйчесіі^.прнймшійе,суі^рстй проблемы личностного существования 
современного человека раскрывает, очевидность того, что необходимость й потреб
ность для индивида “быть личностью”, как,и само содержание'этой. потребности, 
обуславливается свойствами , “обработанного .человеческим/.трудом'' окружающего 
мира"[1, С. 45]. Форма реализации этой потребности (как личностный или “псевдо- 

. личностный’’ способ существования) зависит от тех условий, в которых живет, чело
век, и, которые, в свою очередь, определяются стадией,;исторического развития об
щества. Однако “неблагоприятный” отчуждающий характер, внещнйх обстоятельств 
Жизни не лишает личность-возможности развивать мир за счет целевого применения 
своих субъективных свойств,’ закладывая,непрерывность точечных актов по измене
нию этого мира. Более того, такого рода внешние.условия человеческой жизни пре- 

' вращают эту возможность в необходимость “чувственно-человеческой деятельнрсти” 
(К. Маркс): в практическую потребность человечества изучать и развивать1'мир‘ не 
только в форме объекта,,но субъективно, акцентируя.’внимайие;на;качёстве;отноше- 
ний реально живущих людей. Во внутреннем мире человека эта объективная нужда 
в качественно ином Содержании мира людей в снятом виде составляет основу по
требности личности в самопознании и утверждении. своей индивидуальности, а 
внешне - находит выражение в реальных поступках, отражающих содержание цели и 
принципов индивидуальной жизнедеятельности. При целевой установке личности на 
активное участие в жизни эта потребность реализуется в оценочной позиции челове
ка по отношению к своей деятельности. В центре внимайия при этом оказывается не 
результат, а сами реальные отношения личности, из совокупности которых склады
вается то или иное реальное достижение человека. Личностный способ существова- 
ния, такйм образом; представляет собой реальные отношения человека, осуществ- 
ляемые'йа основе понимания естественной обусловленности человечности своей 
жизни определейньім'содержаййем'своих отйошений с другими людьми и.их отно
шений друг к другу. ' ' , .  ' ’

В : контексте. метафизического, видения сущности личности начало личйостного 
способа существования обращено к надбытийной основе ее проявлений в действи- 
тельности и отталкивается от понимания человека как переходного, неполного, “не
законченного существа”. Началом творческого, позитивного для других людей суще
ствования личности для представителей русской'идеалистической философйи- вы
ступает отношение человека ’к Богу, закладывающее в основание его' реальных от
ношений принцип любви. В работе “Религия любви” С. Франк, говоря об общей уста
новке человеческой души, замечает, что это личностное любовйое. отношение к лю
дям не имеет ничего общего ни со свойственной западному рационализму терпимо
стью “в смысле признания субъективных прав другого и подчинения его собственно
го поведёйия Правовому ’порядку, обеспечивающему эти права'.?. .Оно лишь'мораль- 
ное'ограничениё и самообуздание эгоистической воли,, а не нёпроизвольнЬё.радо- 
стное, активное движение.навстрёйу’.жизни и живым существам” [2, С. 4,10], ни с буд
дийским усмотрением наличности собственного "я” во всем сущем [2] '.С. 411]. Но 
есть “живое, положительное принятие “.ты”,: как усмотрение близкого мне “ты” во 
|всех".^Отсюда^‘первоисточникса бытия -  “есть любовь”, т. е. сила. пре-
одолёвающая ограниченность, ‘ замкнутость отьединенность нашей 'души й всё ее 
субъективные пристрастия, -  сила, открывающая дущу и дающая ей сознавать себя 
не;как“м'онадубезокон”,а к а к  исконный.йнёотрывньійчлен всеобъемлющего един
ства, помогающая ей усматривать в любовной солидарности со всем сущим основу



ее собственной жизнй". [2, С. 412]. Таким образом, личностное показано сушностно 
связанным с содержательной стороной отношения человека к другим людям, опре
деляемой постижением глубины божественной любви к человеку, “созерцанием 

’ сердцем".; “Не удивляйся, мой милый, -  пишет в своем письме к сыну И. Ильин, -  безве
рию и маловерию западных' народов: они приняли от. римской церкви неверный религи
озный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочною мыслью, и,'приняв, его, 
пренебрегли сердцем и утратили его созерцание” [2, С. 399]. Вместе с тем, жизнь, “по
добна огромному, во все стороньг; бесконечному : потоку, которьій обрушивается на 
нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому 

' крутящемуся хаосу содержаний, v:, надо выбирать: отказываться от очень многого 
'"ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать,' беречь, ценить, ко

пить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность" [2, С. 398].
. Оригинальное, различение начал личностного и “псевдоличностного" способов суще

ствования человека в мире, обнаруживается • в рассуждениях Д  Флоренского о лице и 
вещи как критериях жизнепонимания. В частности. в своей работе “Столп и Утверждение 
истины” он замечает:"... рационалистическое же жизнепонимание решительно не разли
чает, да и не способно различать лицо и вещь, или, точнее говоря, оно владеет только 
одной категорией, категорией вещности, и потому все, что ни есть, включая сюда и лицо, 

’ овеществляется им и берется как вещь...” [2, С. 289].
В чёмжв противополо^ость вещи и лица как критериев понимания мира и отношения 

в нем? Оказывается в том, “что вещь характеризуется через свое внешнее единство, то 
есть через единство суммы признаков, тогда как лицо имеет свой существенный характер 
в единстве внутреннем, тр ость в'единств деятельности самопостроения,г -  в том самом 
самоположении “Я", о котором говорил Фихте. Следовательно, тождество вещей устанав
ливается через тождество, понятий, а тождество личностей - через единство самопо- 
строяющей илисамрполагающей еедёятёльности" [2, С. 289]. Мысль о зависимости пол
ноты бытия человека от того, на каком качественном основании выстраиваются его отно
шения к другим людям, оригинально представлена также В. Соловьевым в его работе 
“Смысл любви". Он пишет: “Если корень ложного существования состоит в непроницаемо
сти, т. е. во взаимном исключении существ друг'другом, то истинная жизнь есть то, чтобы 
жить в другом, как в себе, или находить в другом положительное и безусловное восполне
ние своего существа” [2, С. 73].

НаЪснованйй рассмотренного,выше можно сделать вывод о том, что характер
ным признаком личностного существования для русских философов к. XIX -  н. )0< 
веков является открытое отношение человека к другим людям, смысл которого ото
ждествляется со способностью любить,' вознйкающей и развивающейся; в человеке по 
мере постижения им Бога. Таким образом, обращается внимание на содержание внут
реннего мира человека, выступающее предпосылкой иного качества отношений челове
ка в мире, чем' предзаданное ему обстоятельствами. Обнаруживается принципиально 
важный момент в сущности личностногостюсоба существования как фактора развития 
человека и ?общества ~ содержательная определенность человеческих отношений раз
личного ' уровня. И если внешний план личностного способа существования связывает 
позитивную реализацию личностного начала человека с реальной практикой его жизни, с 
усилием воли человека, которая есть не что иное как мысль, воплощенная в действи
тельность (К. Маркс), то внутренний план -  открывает нам позитивную мощь энергии 
сознательно коллективной деятельности людей. В'ее ’основайий'бказьіваются взай- 
мосвязанными две формы свободы человека: осознанной необходимости “быть 
личностью” как оборотной стороны сознательного преодоления необходимости 
“быть обезличенным” действительностью.
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д Итак, субъективным условием преобразования неоднозначных обстоятельствсо- 
,временной социальной жизни соразмерно потенциалу человеческого: начала являет
ся личностный,способ существования людей в конкретном обществе. Определяю
щим признаком этого способа выступает ценностный ориентир отношений и связей 
КО НКрШ оШ лЙЦ нбСТЙ.-ігі»  • .

• На рубеже XX -  XXI веков, когда трансформационные процессы: охватили 'не 
только общества бывшего единого - советского пространства,1 но глубоко затронули 
все сферы коллективного бытия людей в глобальном масштабе,' особую жизненную 
значимость приобретают вопросы о том, каким путем пойдет дальнейшее развитие мира 
людей,'какаяформа изменения человеческой истории (революция или эволюция) будет 
определяющей, а также, какая сила будет основой этого движения. Поэтому, выяснение 
связи личностного- способа существования человека с определенной формой пере
устройства жизни людей в современном мйрё‘представляет особый интерес. -

В разные исторические эпохи в революционной форме преобразовании общест
венного бытия мыслящие люди усматривали'различныесимптомы того,как6ймЬжет 
быть человеческая' история.:-Так, для И!'Канта, жизнь й творчество которого принад
лежит эпохе Нового времени/ факт способности человёчествак прогрессу обнару- 
жила свершившаяся: Великая французская революция. Это событие оказалось для 
него важным “исторически м симптомом" тенденции поступательного движения мира 
людей на основе их сознательных; нравственных в своей основе; дёйствйй;'Вместе с 
тем, И. Кант нё усматривает в революционной форме изменения общественного бы
тия во Франции универсально-необходимого средства разумного развития человеческо
го сообщества. Исходя из обстоятельств жизнй в Германииконца XVIII века.всвоих тео
ретических построениях онобращается киному=мех'анизмуразумныхизменений -  эво- 
люционному.Он соёдиняёт практическую ’ возможность созйатёльнбготворениячелове
чеством своей истории с сущностью человека как свободного существа, связывающего 
себя через свой разум безусловными законами' и именно поэтому не нухадающегося ни в 
идее о другом существе над ним, ни в других мотивах, кроме самого этого закона. В силу 
того, что объективно практическая реальность есть поле сочетания “целесообразности из 
свободы” с “целесообразностью природы", а высший моральный закон “желает, чтобы 
высшее возможное через йасблаго было осуществлено...", принципиальное значение для 
разумного развития совместной жизнй людей ймёет революция в образе мыслей человека 
“через новое творение .у.1 и изменение в сердце”. В контексте современного'Положения 
человека, характеризующегося сочетанием интенсивно развивающейся высокотехноло
гичной цивилизации на фойе глубокого духовного кризиса, представляются важными две 
обобщающие идеи И. Канта: оВозможности “быть добрым" для чёловека.испорченногов 
основании, за счетпостояйнбгб созиданиями о'связи присутствия высшего блага в мире с 
разумностью конечного человека, для которого характерна революция в мысли и эволю
ция. в чувствовании: Современного человека, при наличии опредёлейных оговорок; поль
зуясь терминологией И. Канта, можно назвать “человеком, испорченным в основании сво
их максим”. Согласно немецкому классику такой человек может быть добрым человеком 
только в беспрерывной деятельности и созйдании, так как “революция необходима для 
образа мыслей, а для образа чувств (который препятствует ей) необходима постепенная 
реформа" [3, С. 51].

Осмысление революционной формы разумного преобразования общества на жи: 
вом историческом материале Начала'ХХ века обнаруживает новые стороны ее' прак
тического воплощения. Так, революция 1905 года в России в’ кругу'русской фило
софской интеллигенции в значительно меньшей-степени рассматривается в связи с 
сознательными нравственными целями человеческого развитий."' Факты, сопутст
вующие этому событию,:стали для нее свидётельством того, что практическая реа-
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лизация революционных, идеиj может приводить к. неожиданным' последствиям, 
имеющим: мало общего с разумной, нравственной деятельностью человеческого, 
существа. “Нравственное: вырождение, которым кончилась революция; .1905 г., на
несло некоторый удар престижу революционной морали, : пишет, например,' 
Н.А. Бердяев, -  и ореол революционной святости потускнел. Не действительного 
излечения,-на которое некоторые надеялись, не.произошло" [4, С. 287]. Подобное 
умонастроение большого круга лиц -  представителей мыслящей России того време- 
ни, проявивилось также и в последующей, критической оценке Великой Октябрьской 

. революции; что в не меньшей степени было обусловлено теми последствиями, кото
рые возникли по факту столкновения в революционной практике рациональных 
усилий и неразумной чувственной стихии человеческого начала. Так, например, 
А С. Изгоев замечает:"...в руссіо'ю жизнь пришел даже не индивидуализм -  закон
ный и в известных пределах для нас необходимый, а противообщественный солип
сизм,- разрушающий социальные связи. Лозунги говорили о всеобщем братстве и 

• равенстве, а в действительности всякий “сбциалист” действовал по правилу: каждый 
для себя, рви; что,. можешь и : где можешь” . [4, С. 381 ]. Значительно позже 
С. Московичи определит , природу возникновения этой непредсказуемой силы как 
феномен “психологии толп", в .основании которого толпа выступает как “странное 
явление: аккумуляция разнородных. элементов, не знакомых друг-с другом"[6, С. 
450]. Разрушительная сила этого явления проявляла себя и в период Великой.Фран- 
цузской революции,-иФозже' Наблюдается она и в наши дни, сопровождая “освобо
дительную миссию” США.в Ираке, Югославии, Афганистане. В этом фиксируемому  ̂
повторяющемся в истории феномене, вырастающем из противоречия между “разум
ностью" усилий по изменёнию обстоятельств жизни людей и “неразумностью" стихии, 
вызванной разрушением привычной системы социальной. экономической, политиче
ской организации окружающего л  юдей мира, в критические моменты истории, когда 
происходит, смена оснований развития совместного бытия людей, обнаруживается 
наиболее ярко и остро социальный смысл содержательной стороны отношений л ю 
дей в обществе.; Проблема оказывается сконцентрированной вокруг систематизи
рующего критерия социальной связи людей, на основе которого понимание действи
тельности, и практичёская'деятельность реального,человека способствуетлоступа- 
тельному воплощению позитивных форм общественной жизни. В основании меха
низма этого движения находится осознанный выбор личностью цели и принципов 
проявления своей индивидуальности в общественных отношениях различного уров
ня. Таким образом, понимание не только фактической действительности и своего 
положения в ней, но и социальной основы реального осуществления своей индиви
дуальности -  важное условие противостояния стихийности “века толп”, образующих
ся, согласно С. Московичи, из “массы людей, порвавших нити традиций и верований,- 
потерявших всякий: контакт с местными установлениями и всякую связь со своим 
сообществом. Людей которые обнаруживают себя одинокими и безымянными.,Вы
рванные из своей общественной ткани, они вовлечены в круг медиа и потребления в 
соответствии с моделью, назовем ее американской, которая им чужда" [7, С, 449]. 
Природу этого явления, как и противоположного ему -  крайней индивидуализации 
человека, когда содержание его личности определяется предельным эгоизмом, 
предвосхитил, еще К, Маркс. ,Он показал ее как результат таких исторических усло
вий, в которых человеческое развитие. проходит в обстоятельствах отчуждения че
ловека от продуктов его деятельности и сопряжено с объективной невозможностью 
д л я . индивида распредмечивать., необходимые родовые человеческие свойства, 
формирующие индивидуальное лицо его собственной человечности. И связано это с 
тем, что-условия для реализации этой возможности лежат за пределами того про-
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странства повседневной жизни-человека? которое определяется основным экономи
ческим закойом капиталистической формы хозяйствования? Положения К. Маркса об 
отчуждении человека во многом объясняют нам причины современного разрушения 
целостнойсилы субъективного фактора развития общества и поляризацииэтой рас
павшейся СИ л ы накрайнихтоЧ кахсШ  проявления: эгбизмкрайнёгойндивйдуалй- 
ста -  ?безликость” и “безумие" человёка^массы? Можно лй найти выход из создавшё- 
гося положения? Если -за’основу преобразовании обстоятельств существования со
временного человека:взять реформационный путь развития общества, то очевидно, 
что для того, чтобы достичь существенных изменений в настоящем необходимо единст
во цели действий; предпринимаемых гак сЬ'стрроны общества, так и со'стороны .лично
сти. Важным является формирование определенного' содержания личностного начала 
человека. Поэтому успех изменений в обществе предполагает сЬгласованностьусилий 
социального и индивидуального порядка по формированию целостной личности, ори
ентированной на определенныекритерии свой^отоошений с другими людьми. ?Гаким 
образом, обнаруживается социальный 'контекст личностного способа существования, 
в основе которого принцип социальной связи, организующий,людей в единый соци
альный организм, объединенный целями созидательной?деятельности? и предрас
полагающий их к прогрёссйвным преобразованиям в обществе.’ ? • ,

Итак, личностный способ существования -  это творческая жизнедеятельность чело
века, в процессе которой важно не только создание.им чего-то нового предметно, но 
имеет значение нравственный смысл его активности. В современных исторических ус
ловиях внешние предпосылки для формирования и .'расширения принципа личностного 
способа существования человека до масштабов вгего общества будут вырабатываться 
преимущественно локально, то есть в пределах тех социумов, которые ориентированы 
на прогрессивный гуманистический вектор историнескрго движениями реализуют эту 
ориентациюfНа практике в социальной,’экономической,' поликйческой и других сферах 
общественной жизни. Подход, характерный для современной политической и экономи
ческой деятельности США,.будучи направленным на утверждение экономических инте
ресов собственной элиты в масштабах всего мира, на самом деле вносит деструктивный 
модус в.социальную .целостность человечества. Причина в том, что в основе “гуманисти
ческих" целей деятельности этой страны лежит экономический закон, низводящий инди- 
видуальное в человеке, • в культуре или в общении людей до уровня несущественного, 
безразличного, й замещающий личностное индивидным.,. . . ;
? Вместе, с тем? определяющим, моментом социального,смысла личностного способа 
существования является гуманистическая коллективистская ориентированность жизне
деятельности конкретной личности, что, по свой сути, позволяет видеть в нем субъек
тивную основу формирования коллективной исторической. силы; постиндустриального 
развития мира -  народа как общности, объективной основой единства которого является 
совокупная созидательная, деятельность людей во всем их индивидуальном?многообра- 
зии; Именно, личностная основа общей ^ашвности. выраженная в .исторической дея- 
тельности народа, позволяет, видеть: в,-личностном способе, существования единичного 
человека элемент той,социальной силы,, которая сегодня действйтфіьноспособнапро- 
тивостоять и мощной, силе стихии толпы, и безликой власти массового ?общёства?И это 
чрезвычайно важный момент? Достаточно? вспомнитьнедавние? события в странах? где • 
спомощьюполитических технологий иэкономическогоподкупапроизошли “бархат
ные революции”: Чехия^ (ноябрь' 1989г.), Югославия, (сентябрь-октябрь 2000 г.), Гру- 
зия (ноябрь 2003 г.)? Аджария (май 2004 г.). Их?“успех” во многом связан с умелым 
применением силы толпы, дестабилизируюЩеезначёние которой из сопутствующей 
впериод социальных революций прошлого превратилось в силу, определяющую 
ситуацию в событиях настоящего. "  ■ ■ ■ : ‘
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' Итак, . личностный способ существования человека, будучи рассмотренным как тех
нология гуманистически- ориентированного отношения человека к себе и другим людям, 
отражает качество связей-.и’отношений людей друг к другу, обнаруживая при этом пред
назначающую роль ценностного признака отношений реального человека с окружающи
ми его людьми. При этом логика социального, воспроизводства' раскрывается во взаимо
связи: и взаимозависимости от конкретно-исторической доминанты ядра ценностей, оп
ределяющих отношения людей друг к другу в пределах,конкретного общества. Обнару
живается определенная ‘обусловленность социального воспроизводства и развития об- 

, щества масштабом и степенью согласованности'активности людей, его составляющих, в 
действиях которых находит свою реализацию человеческая способность выстраивать 
собственную, программу личного развития, и, осуществляя свой собственный выбор, 
отвечать за него перед другими людьми. 
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НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В «ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ»

Лапина С.В. 
 Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что сформировавшееся еще в про
шлом столетии информационное общество -  это упрощенный вариант социального уст
ройства; в котором технологии создания, трансляции и потребления информации стали 
играть роль главного фактора социальной динамики. В XXI веке отчетливо проявились 
тенденции; которые еще не в полной мере проанализи(эбваны, но их реализация уже 
получила название -  общество знания (Knowledge Society). 
г ' Состоявшийся‘9-11 марта 2005:г. в Брюсселе Форум “Science in Society” обозна
чил основные направления деятельности научного сообщества в новых социальных 
реалиях в названиях своих сессий.

1 сессия -  Наука, общество и Лиссабонская стратегия посвящалась анализу це
лей развития объединенной Европы в соответствии с планами развития до 2010 г., оп
ределенными в Лиссабонской стратегии по устойчивому развитию. Суть Лиссабонской 
стратегии состоит в создании в объединенной Европе' самой конкурентоспособной в ми
ре, динамичной наукоемкой экономики, способной к устойчивому росту на основе созда
ния новых рабочих мест и роста социальной солидарности.

2 сессия -  Наука, технология и демократия была посвящена анализу путей 
взаимодействия науки с высшими государственными чиновниками, принимающими 
решения в демократическом обществе, особенно на уровне Евросоюза. .

3 сессия -  К; культуре научной коммуникации. -; Эта .дессйярассматривала 
проблемы влияния быстроразвивающейся науки на технологии нашего жизнеобес-
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; печения. ' На этойсессйи анализировались причины недостаточного уровня развития 
культуры научных коммуникаций. В связи с этим ставился вопрос создания обучаю
щих программ для «научных посредников»; рассматривались проблемы учреждения 
в Европе новых1 научно-популярных'изданий. . , ;
. 4 сессия -  поставила перед участниками вопрос Как, стимулировать' вовлечение в 
науку представителей разных социальных групп ? {Так и называлась эта сессия) :• •

.... ., На сессии речь шла о включении в научную деятельность представителей раз
ных социокультурных, в т.ч. этнических групп;.что позволяет рационально использо
вать преимущества поликультурного общества.*

На этой же сессии особо рассматривались вопросы о недостатке молодых ученых; а 
также - анализировались проблемы: формирования профессиональной научной карьеры 
женщин1В;итоговом документе Форума была высказана серьезная озабоченность соци- 

.альными^трансформациями, происходящими' в современном обществе и затрагиваю
щими права 41, свободы каждой отдельно взятой личности. В связи с этим было принято 
решение о создании электронной сети;с базой научных знаний,: которые-таким образом 
становились,бы доступными для высших чиновников,^принимающих решения. .Эта,база 
знаний.(экспертная;система) получила название S/AMPSE {Scientific Information for 
Policy Support in Europ e), т ё. 'в переводе с английского языка -  Научная Информация 
для Поддержки Политики в Европе. . . .  . ; г

Созданная база знаний является инструментом обмена знаниями между.научной 
общественностью и лицами, принимающими решения. Это должно обеспечить инте
рактивный процёсс.обмена научными мнениями.и.рекомендациями, в целях'предви- 
дения потенциальных кризисов в общественном. развитии и может; способствовать 
лучшемупониманиюважныхнаучйых проблем.

Решениемсоздании интерактивной программы было принято .на итоговом заседании 
Форума в Брюсселе 9 марта 2005 года в присутствии более чём/1000 участников.. . '

По мнению создателей SINAPS, он будет гарантировать то, что знание и экспертиза, 
которые; являются иногда труднодоступными. для лиц,, принимающих решения, станут 
для них открытьімй. Больше нем 150 организаций, университетов и отдельных предста
вителей уже дали согласие на участие в “Желтых страницах для научной экспертизы ”. 
Участие новых членов приветствуется в целях создания как можно более широкого1 на
учного ядра. Участие является открытым и бесплатным для всех.

SINAPSE - только один.пример проекта, который Европейская Комиссия разра
батывает в рамках программы “Наука и программа действий общества"'." . /  ,

Предпринимаемые в : рамках европейского научного сообщества мероприятия за
ставляют задуматься над особенйостям'й'функцйрнированйя науки как социального ин
ститутам современном обществеёнаний. Очевидно/что в условиях инновационной по
литики,г основанной на: использований наукоёмких Технологий, наука как'соцйальный 
институт становится всё более интегрйрованной в !общественные структуры. Эта'инте
грация предполагает профессионализацию научной деятёльности и становление особой 
формы трудовых отношений, основанных на специфике научного труда. •••'

Профессионализация -в; условиях государственной организации социальной 
жизни предполагает-. наличие социального диалога как особой' институцйональной 
формы трудовых отношений. Социальный /диалог-;в’:6фй1цй£шЬной5ййтёргі^ 
Международной организаций fpyfla  'H H Tep^ как средство
и как результат достижения социального согласия в обществе.

СоцйальньійдйалогвМ томсвоемдвустороннеМ качёствё’вкл’ючаетразлйчньіе 
типы переговоров- консультаций и обмена1 информацией мёжду представителями 
правительства (органами государственного управления) и разными категориями 
работников. В конечном итоге с о ц й а л Ш й '- '^ ^  !на::поиск’ рбщйх
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•, интересов в рамках социальной политики, реализуемой государством, В заключении,
■ как , отмечается - н а :: официальном нзайте Международной' Организации . труда, 
; определение и „содержательное наполнение социального-,диалога варьируется ; в
зависимости от конкретных условий каждой отдельно взятой страны. ■

К этому следует добавить, .что социальный диалог, как.форма социальной комму
никации.изменяется не только'в связи с региональными политическими особенно
стями. Анализ современных тенденций общественного развития позволяет сделать вы
вод, что изменения в содержании социального диалога приобретают глобальный или 
хотя бы «паневропейский характер», что связано с общими социальными трансформа- 

г циями, ■ переводящим и общество в новое качественное состояние, в котором уже не 
: только информация, но информация определенным образом организованная; пре
вращает современное общество в общество знания. Традиционные же формы соци
ального диалога, сложившиеся в :индустриальном;обществе и в определенной сте
пени отвечавшие тенденциям развития постиндустриального общества на первых 
этапах его развития, сегодня требуют адекватных модификаций. -
■ Это связано с тем, что:социальная структура, формируемая под воздействием вне
дрения науки в широкую социальную практику, претерпела значительные изменения. 
Ученые, включаясь в социальную структуру в качестве особой социальной группы, прив
несли в нее особые характеристики, отличающие ее от 'традиционных.работников;-  
рабочих и сл^ащих;\Научная^’’деятельности видом дея
тельности, не вписывается поювбим па'раметрам в какой-либо исключительно один 
вид человеческой деятельности, относящийся к его основным видам.

Известно; что таковыми являются труд, игра и обучение. Не вдаваясь в подробный 
анализ различий этих основных видов человеческой деятельности, нельзя не заметить, 
что научная деятельность по своим социатьным и социально-психологическим характе
ристикам входит во все вышеназванные виды. Более того, научная деятельность, по
знавательная практика; связанная с моделированием и экспериментом, становится осо
бой формой целостного существования человека..Жизнедеятельность ученого не;под
разделяется на время до и после работы, в'связи с этим стандартная форма трудовых 
соглашений становится не совсем адекватной сложившимся ранее формам социального 
д ш іо га  мёвду л^дарством  и учеными как работниками..........

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что. будущее общества знаний зависит от 
научного прогресса, который, в свою очередь, строго коррелируется с условиями, кото
рые создаются в обществе для развития и использования его научного потенциала.,
^ , Современное же общество в глобальном масштабе обеспокоено тем, что молодые 

люди -  сегодняшние школьники и. студенты -  не проявляют высокого уровня заинтере
сованности к занятиям научной деятельностью. Так, в одном из докладов Еврокомиссии 
(Генеральный директорат по '.образованию и культуре), отмечалось, что исследования, 
проведенные среди школьников в 50 развитых'странах мира, демонстрируют низкий 
уровень их мотивации к научной карьере. Европейское сообщество очень обеспокоено 
по.этому поводу и предлагает ученым включиться в деятельность по формированию и 
развитию'интереса'у молодых людей к ’занятиям наукой.™ Иначе будущее общества зна
ния ставится под серьезное сомнение. . . .

Что касается современного белорусского общества, то можно отметить, что спе
циальных исследований такого рода среди старшеклассников не проводилось.; Од
нако есть другие настораживающие факты , -  это «старение» научных кадров, кото
рое для нас является чрезвычайно актуальной. Средний возраст доктора наук среди 
белорусских ученых перевалил за планку 63 года и не обнаруживает тенденции к 
снижению. Каковы причины такого рода явлений?. ' :' . . . ' '
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На этом фоне особый интерес вызывают-данные социологического исследования 
«Динамика ценностных ориентаций, студенческой молодежи Беларуси (в сравнении 
со студенческой, молодежью- других .стран)»: - По. данным опроса среди ценностных 
ориентаций как белорусских студентов, так и студентов: Польши и Германии «обра
зование» входит;в тройку наиболее значимых ценностей. ^

Следует.оговориться, ,что;и в русской, и в белорусской, и в польской лексике 
,. «наука», «навука» и. «пайка» означает не только занятия научно-исследовательской 

деятельностью, но,и обучение, образование, получениезнаний.: Поэтому, интерес к 
:получению образования, может интерпретироваться как интерес, к очень важной, но 
все-таки, не единственной стороне научной деятельности, Наука -  это не только ус
воение, трансляция, но и получение научных знаний в самостоятельном поиске: Эта 
жесфера научно-практической деятельности, превращающая сегодняшнего студен
та в завтрашнего научного работника,- как показывает практика, не , в полной мере 
привлекает молодых людей, обучающихся в вузах.,,

Стало призывным причину такого положения дел искать в рамках системы образо
вания, подвергая её. постоянному реформированию. либо совершенствованию. Но сис- 
тема образования -  это открытая система. И все, что в ней й с ней происходит -  это ре
зультат ее включения в более,широкий социальный контекст. Это тоже социальный диа
лог,^но уже в “новом измерении. Есть смысл заняться'его исследованием сегодня для 
того, чтобьгзавтра общество 'знания стало реальностью.

 ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

С.Н. Зайцева
Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина, г. Брест, Беларусь

Самоопределение (aHrn.selfdetermination) представляет-собой «процесс и ре
зультат выбора личностью своей позиции; целей и средств самоосуществления в 
конкретных обстоятельствах жизни».1 '• '--'.л: 1 • -

С самого-начала своей истории человеку приходится определяться в мире; са
мому выбирать свой жизненный путь и тем самымтвЮрить', 'создавать самого-себя, 
потому что в отличие от животных у него нет заданной жизненной программы. В век 
современных технологий; автоматики, кибернетики человек сам решает свою-судьбу 
во всех отношениях, он уже вырвался из царства необходимости в царство свободы. 
Действительно,; процесс' самоопределения можно рассматривать как составную 
часть творческого развития личности.-Ведь проблема личности в философии -  это 
разрешение вопроса о том; какое место занимает человек е мире, «чем человек мо
жет стать, то есть может ли человек стать господином собственной судьбы, может 
ли он «сделать» себя самого, создать свою собственную жизнь».2 -- ■;

Необходимо отметить, что в системе связей «человек -  мир» наиболее существ 
венными являются те из них, которые отражаются во взаимосвязи «человек -  обще
ство». Уже Аристотель своим утверждением бфом, что «человек по своей природе 
есть существо политическое» указывает на Этот факт, утверждая приоритет-соци
альности над индивидуальностью. То, каков -'характер- этой взаимосвязи,-гвидйтся 
мыслителями по-разному,;цто'определяется различием философских систем и * са
мой общественнотисторической практикой. - -

Общественные условия и, обстоятельства; объективируясь-по отношению к тем; 
кто их создал; становятся той социальной средой,-..в которой живет человек;Детер-
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минация обществом и социальными,условиями процесса самоопределения лично
сти не вызывает, сомнения. Суть методологического подхода к данному вопросу вы- 

■ разил еще К/Маркс: «Обстоятельства в такой же мере творят людей, в которой люди 
- творят обстоятельства».3 Диалектика связи человека и общества находит свое вы

ражение в том, что развитие человека есть следствие развития общества, и в то же 
' время именно’в человеке следует видеть причины общественных перемен. Человек, 
•его мир является одновременно объектом; продуктом общественных отношений и 
субъектом, творцом как своих собственных прступков, так и исторического процесса.
1 Принимая во внимание'всю^ сложность- процесса самоопределения личности, 
подчеркнем, что все же определяющими для него являются общественные условия 
и обстоятельства. Однако возникает закономерный вопрос: почему в одинаковых 
условиях формируются разные люди, даже с противоположными взглядами и убеж
дениями? Здесь' необходимо отметить, что на оценку индивидом ситуации,'на его 
выбор, на готовность к тому или иному поступку, на активность в осуществлении 
решения влияют такие факторы, как индивидуальный жйзненныйюпыт, природные 
качества, отношения с другими людьми, внутреннее состояние индивида в момент 
выбора решения.

Для понимания различий индивидуального поведения важное значение имеет 
постановка вопроса о микросреде, то есть непосредственном’ окружении человека. 
Именно в ней содержатся условия, формирующие неповторимое индивидуальное 
своеобразие личности, находится ключ к объяснению поступков человека.

Актуальность исследования. проблемы самоопределения личности обусловлена 
следующим. Современная/история’'характеризуется кардинальным преобразованием 
человеческого бытия’’’формированием новой систем^ ценностных ориентаций. В связи с 
этим для обществознания характерно усиление интереса к человеку, различным аспек
там. его взаимодействия с природной иг общественной средой. Проблема самоопреде
ления личности, как проявление' суверенности общественного человека в различных 
сферах жизнедеятельности,■; в этом контексте является одной: из центральных. Об
ращение к ней способствует проникновению в сущность процесса формирования 
личности, а также активизации ее сущностных сил. Ведь сущность человека состоит 
в сущности тех общественных явлений, которые он усваивает в процессе своей жиз
недеятельности, и котбраястановится: содержанием его собственной сущности,- от
ражаясь в его свойствах,'деятельности, поведении. Поэтому существенные измене
ния общественной жизни .всегда находят персонифицированное выражение в дея- 
тельности конкретных людей, в их общих свойствах, социальных типах.

.Теоретический интерес к данной проблеме обусловлен необходимостью опреде
ления понятия «самоопределение личности» в теории,-так как данная проблематика 
раскрывает связь объективных закойов общественного; развития, с-сознательной 
деятельностью .человека. Ведь сущностью личностного самоопределения выступает 
осознание человеком самого , себя, определение своего собственного существова
ния, а тем самым своего места в жизни и обществе.

С практической точки зрения интерес диктуется необходимостью проведения 
комплексных философских.и психолого-социологических исследований по вопросам 
самоопределения личности и, выработки; научно-обоснованных . рекомендаций для 
таких социальных институтов?как школа, семья, вузы. и др. ■ Особенно, актуальной 
данная проблема является для того периода, который переживает, сейчас современ
ное белорусское общество. Процесс самоопределения личности играет чрезвычайно 
важную роль в условиях обновления всех сфер жизнедеятельности,общества, осо
бенно духовной. В трансформирующемся обществе каждый человек должен чувст- 
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вовать ответственность за.происходящее как в его стране; так и в мире; и осозна
вать'свою сопричастность к этимпроцессам. - / , ■ -  ■ .

Понятие «трансформация» означает преобразование,? смену, образа, формы. 
Трансформация предполагает переход от одной,формы общественного устройства к 
другой, смену принципов организации общества,; Согласно А. Данилову;,это понятие 
фиксируете качественно новое состояние общественной организации.4 ;: Академик 
Е.М. Бабосов, говоря о трансформационных социальных изменениях, указывает, что 
они происходят в, кризисные эпохи и охватывают все сферы общества, все его социаль
ные структуры; Деятельность всех социальных институтов и носят в связи с этим сис
темный характер: «В эту многогранную систему социальных трансформаций входят из
менения политической и государственной системы, преобразования; централизованно 
управляемой и планируемой экономики в экономику рыночного типа. Появляются новые 
социальные .слои: (предприниматели/ фермеры,; менеджеры, лица свободных профес
сий), возникают новые правовые механизмы социально- государственного регулирова
ния; происходит замена старой иерархии ценностей и смысложизненных ориентаций 
новыми типами ценностей и стандартов поведения».5 . / :,г. г (  '
. Какие же перемены произошли в белорусском обществе и как они отразились на 
положении различныхгрупп - населения?, Социально-политические ̂ изменения ̂ по
влекли за собой демократизацию общества.; Социально-экономические,^привели к 
складыванию новой' системы социальной; стратификации; появлению новых соци
альных типов личности. ,Однако трансформация общества -  это целостный процесс, 
затрагивающий не только политическую и экономическую сферы общественной жиз
ни, но и состояние общественного сознания. Если оценивать эти изменения с каче
ственной точки зрения, то можно говорить о формировании новой философии жизни. 
Трансформирующееся общество ̂ создает адекватного себе человека.; Смена; основ 
общественного развития, становление рыночных отношений привело к .тому, что .в 
мотивации деятельности населения на первый план выдвигается получение прибы
ли, выгоды; денежного вознаграждения, достижение личного.успеха.- Во взаимоот
ношениях людей исчезает коллективизм и все: более утверждается индивидуализм. 
Для различных групп населения характерным; является состояние 'расколотости. 
Если представители старших поколений ориентируются на прошлое, то молодые 
люди,придерживаются рыночной стратегии поведения. Они положительно относятся 
к происходящим .в обществе переменам, если изменения способствуют г раскрытию 
личностных-задатков. Они ,стремятся реализовать себя в различных сферах жизни 
общества, позитивно оценивая переход к рыночной экономике,/построение правово
го государства и гражданского общества. Эти тенденции свидетельствуют о том, что 
в соответствии с изменившимися социальными условиями .происходит смена жиз
ненных ориентаций населения., ................ . .? .

Особенно актуальной проблема самоопределения является для молодежи/ В из
менившихся социальных условиях, последствия которых.еще предстоит осознать; 
молодым людям приходится адаптироваться к действительности, делать выбор сво
их жизненных ориентиров, организовывать свою жизнь и нести ответственность за 
нее. Жизненное самоопределение молодежи рассматривается как одна из основных 
форм включения в социальную структуру общества. Детерминирован этот процесс 
особенностями социальной среды, однако все-таки он является внутренним процес
сом самой личности, а потому не может рассматриваться вне личностных особенно
стей индивида и мотивации его жизнедеятельности.

Современная действительность подтверждает данное К. Марксом определение 
сущности человека как совокупности всех общественных отношений. Личность не может
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существовать вне социума, вне истории: «В этом смысле личность всегда конкретно
исторична, она -  продукт своей эпохи и жизни страны, современник и участник событий, 
составляющих вехи истории общества и собственного жизненного пути».6 
- Самоопределение выступает, как одна из характеристик человека -  субъекта об
щественной жизни. Одним из механизмов самоопределения личности является'са
моидентификация, в процессе 'которой:приобретаются: или усваиваются нормы, 
идеалы, ценности, роли представителей социальных групп, к которым она принад
лежит. Отсюда смысл самоопределения -  вьючение в систему ценностей, с кото- 

- рымй идентифицирует себя человек,1 соответственно которым выбирает, свой жиз
ненный путь:! Идентификация подразумевает отождествление с той или иной чело
веческой общностью, что ведет к прояснению своего места в мировом целом. П. Ри- 

. кер полагает, что сам генезис человека осуществляется через идентификацию. От
вечая «Я молодой человек», «Я студент», «Я интеллигент» человек, идентифициру
ясь с «такими же, как Я», удостоверяется в своем собственном бытии. Даже на под
сознательном уровне человек ощущает смысложизненную важность такого.рода 
ответа. Отсюда проблема отдельных людей, а также целых групп, которые.не могут 
идентифицироваться. Поэтому в сложившейся ситуации особую значимость приоб
ретают такие, виды самоопределения; как ценностное и ролевое.

С какими же ценностями идентифицирует себя студенческая молодежь? Некото
рые выводы позволяют сделать результаты исследования, проведенного Социоло
гической учебно-методической лабораторией БрГУ имени А.С.Пушкина. Было опро
шено 323 студента 4-х курсов всех факультетов университетам Если проанализиро
вать мотивы поступления в ВУЗ, то только 39,9% респондентов имели целью полу
чить знания и стать человеком высокой культуры, а 58,5% поступили с целью повы
сить свой социальный статус.-Интересен тот факт, что'средством достижения жиз
ненного успеха; по мнению 53,9% респондентов, является деловая хватка, прагма
тизм, расчетливость: 48,3% будущих специалистов отдают предпочтение наличию 
влиятельных друзей и связей по сравнению с 36,8% предпочитающих трудолюбие. 
Такие качества, как честность, порядочность оказались на последнем месте -17,3% , 
а 18,9% респондентов готовы использовать для достижения цели любые средства. 
Таким образом, наблюдается несоответствие идеалов прошлого и современной дей- 
ствительности,- Те качества, которые превалировали у советского человека, оказа
лись невостребованными. У молодых-людей прослеживается тенденция предпочте
ния личной выгоды нравственным ценностям. Тем самым утрачивается сама чело
веческая сущность, предназначение человека, стирается грань между человеком и 
животным, живущим согласно природным инстинктам. ‘

Таким образом, трансформационные процессы в различных сферах обществен
ной жизни оказывают влияние не только на макросоциальные процессы, но и сказы
ваются на'индивидуальной жизни людей, изменяя ценности; нормы, культуру, цен
ностные ориентации личности..
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НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД 
 СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

 Медиченко Л.Е.
’ Брестский государственный технический университет, г. Брест

В период трансформации общества возникает острая необходимость самоиденти
фикации человека в мире и социуме/Личность и культура - это две различные абстрак
ции одного и того же явления (1), и изменения личности в первую очередь связаны с 
культурными изменениями.'Культура в современном мире выступает мощным средством 
социализации личности/и ,человек, вследствие активного взаимодействия разных культур, 
с помощью массовой информации идентифицирует себя не только с общностями “здесь и 
.теперь”, нояакже;/‘там5’;; в прошлом/и обозримом будущем./Таким//способом личность 
включается, в глобальную систему социального пространства.- В общественном развитии 
культура первична; на каждом этапе развитие культуры связано с борьбой идей, то есть с 
выдвижением альтернатив, их обсуждением и активной поддержкой, либо с пассивным 
признанием одной из них в качестве объективно правильной. Став фактически действен
ной, эта альтернатива через посредство поведения, ориентированного, на ее поддержку, 
превращается из объективно правильной в просто объективную, то есть в жесткий соци
альный факт, не переставая при этом быть фактом культуры. • • ■! т а / г ч г :  -  ;; .v .ч
/ - / “Культура, - пишет; современный немецкий философ Ф.Тенбрук, является обще

ственным фактом постольку/ поскольку, она;является репрезентативной культурой, 
то есть производит идеи, значения и ' ценности, которые действенны: в силу их фак
тического признания/ Она охватывает все верования, представления, мировоззре
ния, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное, поведение,- поскольку 
они либо активно разделяются людьми/ либо пользуются пассивным признанием"(2). 
Культура в данном контексте понимается как репрезентативный феномен, следова
тельно/ репрезентативная / культура становится основой/действий' личности.- Если 
мировоззрение/репрезентирует общество в сознании его членов и становится ос
новой социальных действий, то общество оказывается именно таким; каким оно ре- 
презентировано в сознании.- ’ ' ' > ' - ' /  - ' ч  ' >• - ' , ч  • ■ .■

Будучи понятой как репрезентативная, культура перестает быть феноменом; пассивно 
“сопровождающим" общественные явления, которые прй этом протекают как бы вне и по/ 
мимо культуры, объективно и независимо от нее. Репрезентативная культура представля
ет (репрезентирует) в сознаний членов общества все й любые факты, которые что-то оз
начают для действующих индивидов. И означают для них именно то й только то; что данов 
культурной репрезентации. Только это существует для членов общества и только в этом, 
то есть в культурной репрезентации, и существует общество.
■ ;: С Yohkh зрения ;Л.Ионина, социокультурную историю любого общества можно разде
лить ’на две глобальные фазы - моностилистаческой й полистилистической • культурной 
репрёзентации. Интефирующая общественную систему, т.е. репрезеітгашвная культура 
является-моностилистической в том случае, еслй.ее элементьі/рбладая внутренней свя
занностью,. активно разделяются или пассивно принимаются . всеми членами общества. 
Такого рода культурные системы “не просто слу>гат орудием;интерпретации феноменов, 
но как бы'определяют форму, и способ их явления в обществе” (3). Моностилистичёская 
культурная репрезентация чрезвычайно выпукло просматривалась в тексте социокультур-' 
ной исторйи нашего самого недавнего прошлого1 в культуре Союза. . . .

. . Социальная некультурная идентичностьличностив советском обществе отождестви 
пялась преимущественно ;q государственно-грахщанской. Это находило свое выражение, 
в" бекэуап6внрм^гтрёбрвакйй^ официальную' идеологию и систему ценностей



/•v' •-
"советского человека4, безоговорочном признании; идемонстрированийтосударственно 
одобряемых верований'и суждений, оценок,' в рйтуалйзйрбванньіх схемах всенародного 
энтузиазма; в совокупности символов признания индивидуального успеха со стороны 
государства и иных бюрократических структур;,наконец, в идеологии осуждения “вра
гов народа” ^инакомыслящих,* т.е. тех, кто отвергал свою идентичность с тоталитар
но-государственной системой (4).

Но, по мнению западных социологов, в информационном или постмодернистском 
обществе происходят следующие социокультурные изменения: представителю со- 

; временной западной постмодернистской ‘ культуры;. свойственная “биографизация 
,поведения", :его жизненные планы уже не сводятся в основном к профессиональной 
деятельности,-а ориентированы на личностную реализацию. Резко возросла соци
альная мобильность, следствием чего является индивидуализация жизненного:пути 

• личности/Индивид стал склонен,изменятьсвою жизнь самостоятельно, не ориенти
руясь на определенную социальную группу. В результате вышеизложенного наблю
дается плюрализация жизненных стилей, выражающаяся в" распаде традиционных 
коллективных жизненных форм, и на место сословно-классового жизненного мира 
приходит мозаика индивидуальных жизненных миров (5). < :: >

Что же происходит е белорусской культурой сегодня? Нынешняя культурная ситуация 
имеет следующие особенности: советская культура как система представлений распалась, 
но. продолжает существовать , в; видеотдельных фрагментов; активно распространяются 
представления, характерные для,современной западной культуры;:усиливается влияние 
русско-православного менталитета.; Из этих разрозненных элементов складывается харак
терная для нашего общества репрезентативная культура, основными чертами которой, как 
и для западного постмодерна, являются полистилистичность,' негомогенность,

Беларусь постепенно становится полистилистической, что, собственно, и детер- 
минирует логику всех теперешних изменений. Полистилистическое состояние куль
туры общества характеризуется противоположным набором свойств. Смешение со
циокультурных жанров и стилей в обществе приводит к деканонизации. Реализация 
культурных явлений осуществляется неупорядоченно, и культура лишается какого-либо 
видимого и воспринимаемого единства, т.е. происходит ее постепенная детотализация. 
Существенно изменяется система ; взаимодействия между культурными стилями и жан
рами.: На смену социокультурным исключению и упрощению приходят включение и ди
версификация. На смену официозу- приходит эзотеричность стилей, культурных форм и 
культурных групп. В, результате в масштабах всего общества может наблюдатся тенден
ция к отрицанию культурно-значимого канонического целеполагания.
, Если принять эту гипотезу, то можно предположить, что вся последующая лотка со

циокультурного развития Беларуси будет подчинена, борьбе между всевозможными 
культурными, формами (идеологиями, мировоззрениями, эзотеричными, культурными 
проектами и т.п.) и, соответственно, если, в этой борьбе не обнаружится один победи
тель;'то рано или поздно в полистилистическом культурном пространстве окончательно 
исчезнет сама основа для обретения обществом своей устойчивой идентичности. “ ? ; 
Г ” Еще раз'обратимсяк словам Л.Г.Ионина:Тибель культуры предполагает 2 .след
ствия.';;; Во-первых, распад привычного образа мира влечет. за собой массовую дез
ориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровнях, а так
же на уровне общества в целом... Во-вторых, немедленно начинается поиск новых’ 
культурных моделей, призванных восстановить мир как целое, пусть иное, чем*, 
раньше. но равным образом понятное и упЬрядоченное"(6).

‘ Сегодня же человек вынужден обретать’ свою личйЬстно-социальную идентифи
кацию: мужчина/ женщина; собственник /  наемйый работник, владелец собственной1
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- судьбБі ̂ Сегодня"Беларусь переживаетстановление новой социальной субъективно
сти^'Масс6вьій:;)Фр'аіФер 'приобрела^: поколений ^белорусского
общества: Происходит сдвиг от ясности социальных идентификаций советского типа 

' (“мьг- этЬ нфбд; йткрывающий ми и перспективы братства и солидарностивсех 
■трудящихся'')кт^упповь1м солидарностям“постмодернистского"типа,гдерешитель- 
ноtвсё’ёМбйвалейтйо, неустойчиво,фишено какого бы Фо ни было вектора.-’ Возмож
но, п6этому;сег6дня как результат поиска культурных моделей населением оказа
лась востребована массовая культура и, в том. числе,’ массовая литература; Она 
играет ‘Не последнюю роль самоидентификации человека в мире и .социуме,5 и бур- 

■ ное- развитие, рынка данной;культурной продукции;характеризует ресоциализицион- 
ные процессы,'поскольку именно культура выступает мощным средством'социали
зации. Стремительное распространение массовой культуры и литературы, отвечаю
щей чрезвычайно сильной тенденции! дегероизации повседневности, усиления ори
ентации на.сферу.частного, повседневного, бытового, деидеологизированного суще
ствования прослеживается в самых разных сферах жизни. Массовая культура.и. ли
тература, теле, радио-, видеокультура пёреживает буйный расцвет. Ее 'функция!' по 
Л.Гудкову (7), - через' фиксиональную игру; воображения внести новые актуальные 
представления о ; ценностях современного модернизированного общества (индиви
дуалистической этике!' включая трудовую мораль и достйжёнческйе мртйвьі, гедони
стические ценности). Это, зачастую является откровениями для .постсоветского куль
турного пространства, в коем находится й Беларусь. Бурное распространениё по
добной продукции .способствует усвоению новых .типовф горизонтов,социальности: 
психологическая колонизация душевного мира - расширение сенсуальностй;-'эротика 
как основа нерепрессивнрй социальности; и порядка;, принятие, лйтературньіх образ
цов толерантности (этнической,рациональной т ё р п й м о ^  
сгву, идеологическому безріазлйчйю или “инаковости''. / ’ , . \ Г  ?

Массовая литература - дамские романы, мелодрама, фантастика, боевики и пр., 
а также,телесериалы (“мыльные оперы"), важнейшая срставдяющаа которых заклю
чается в трансляции фоновых значений другой првседнёвностй, другого мира! - ока
зывает огромное воздействие на культуру повседневности, в том числе и на рафи
нирование потребления, ритуалы социальности, основанные на культивации непо
средственности, комфорта, домашности!, отказе от коллективного, миссионерства и 
коллективных ценностей. Ее дух в цёгіом отвечает общему направлению наиболее 
значительных трансформаций постсоветского общества. Основные;из-них - усиле
ние ориентаций на дом; семью, частное существование в неформальной сфере, рост 
потребительских интересов и ценностей свободного времени. Эта мысль звучит;во мно
гих ■ работах: “В настоящее; время >упал интерес к политике, и человек интуитивно, под
сознательно ищет пути к своей ,частной жизни'!. ;В рамках концепции,полистилистической 
культуры, формирующейся в белорусском обществе в ходе трансформации социально- 
экономичёской и культурной среды, предполагается формирование разнообразных, ,от- 
лйчающихся индивидуально или по группам, стилевых конфигураций. в рамках -этого 

• “поиш щ е й кёв ое й ча стто  > ••• - -.м.ут-тё »•••
Результатом! подобного , культурного скрещивания, по мнению американского социо

лога Р. Парка, будет лишь расщепление сознания, формирование ̂ маргинального чело
века. Но, по! мнению Э.Стоунквиста. возможна .адаптация маргинального человека к су
ществованию в обеих, культурах и формирование в итоге личности с новыми свойства
ми. Но для этого необходима “выборочная диффузия”: критическое и осторожное заим-’ 
ствование чужих культурных ценностей (8). . . .  - . ... . ; .,'!

' Проблема,- возникающая’ при трансформаций,традиционного,общества в модернизи-, 
рованноё,'заключаетсявтом, чтобы перевести'наиболее естественным путем все богат-
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-ство культурных форм, что было накоплено всеми предыдущими поколениями, в новые 
нормативные и ценностные системы,-Одновременно с этим меняется и сам тип культу

р ы :  измоностилистической она трансформируется в полистилистическую. Современную 
•> ситуацию на постсоветском • пространстве можно охарактеризовать как ситуацию перма

нентного; культурного взаимодействия,-; постоянного обогащения репрезентативной культу
ры новыми представлениями. Вполне допустимо сосуществование представлений, харак- 

• терных для; различных культур/ и:формирование на этой основе новой репрезентатив
ной культуры, которая отнюдь не обязана быть системной и может сочетать в себе про- 
тиворечащие друг другу представл^нйя;^акая!аіфйвно взаимодействующая,культура 
обладает, большим потенциалом и является залогом, фундаментом дальнейшего куль
турного развития, и помешать этому может лишь искусственная изоляция, ориентация 
на какой-либо один тип культурных представлений.
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О ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕНТРА И ФЕНОМЕНЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Снытко Н.И.
Институт философии НАН, г. М инск.

. Социально-политические перемены европейского1 региона конца:XX - начала XXI 
столетий; отразились на духовно-культурной переориентации славянских: обществ. В 
таком контексте наибольшую трансформацию, на наш взгляд, претерпевает понятие 
«центр». В связи с этим актуальным является всестороннее осмысление процессов рас
пада и конструирования центров/а также самого понятия «центр». Центр -  это средото
чие космических и жизненных энергий и сил, точка их связей и пересечений, точка исто
ка и :притяжёния духовной энергии. Центр воплощает образную целостность духовного 
единства,’ управляет реальной жизнью, временем, пространством', миропорядком, обла
дает реальной символикой, Какой бы области жизни мы не коснулись - везде существует 
большой или малый центр духовного начала/духовной энергии, имманентно присущей 
человеку, направляющей его. Уход из центра и возвращение к «центру» - неотъемлемая 
составляющая духовного самоопределения человека - обусловлены • потребностью че
ловека в (де)конструироваНйи традиции своего духа как наивысшего проявления при
родного начала в человеке, что является признаком самоопределения его мысли. Бла
годаря возвращению к символическому центру осуществляется воссоединение человека 
с реальностью. Трансформация структуры центра - это всегда потеря сложившейся гар
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монии, ломка границ, изменение качества отношений/Меаду тем,-процесс’ центрообра- 
зованйя имеет универсальный характер, благодаря ряду общих во всех ситуациях чёрт!1

Образно сущность гармоничного центра может быть рассмотрена на примере при
родного явления: капля дождя, падая в воду, образует знакомый всем отчетливый эф
фект -  центр и расходящиеся от него круги, которые выстраивают иерархию перифери
ческих отношений; Расходясь от центра, круги постепенно угасают, нисходят; теряя вы
разительную значимость/Явление само по себе знакомое и простое, но выразительное 
и убедительное, есть не что иное, как модель центра. Целостность сущая,-но недолго
вечная. Рядом падающая капля создает тот же эффект. Следующая капля вносит раз
лад, сталкивая периферийные волны, передвигает центры, смещает их, нарушая строй
ную гармонию, образуя перемежевания, перекрестки-структурируя хаос и механические, 
перекрестные центры уже нового негармоничного пространства. Такой процесс перма
нентен в активном роле дождя -  процесс образования множества центров в единстве их 
движения, творения и диссипации. • ^ ~  • "

Когда дождь как связующая нить неба и земли заканчивается, мир остается откры
тым своему природному естеству и гармонии, центр которых условен и произволен! мо
дель которого завуалирована и неотчетлива.'Здесь центр есть':везде и нигде; Гармония 
и дисгармония природы р е  иного; макромасштаба репрезентируют'модальности иной 
целостности; подвластной лишь метасозерцанию. Такое отношение более постоянно, но 
не статично, оно более архетипично, но менее познаваемо- По сути, естественная при
рода во множестве своих проявлений содержит целостную совершенную модель импе
ратива и субординации и во всяком отдельно взятом временно и условно статичном 
пространстве, но:пространство естественной среды более многозначно и ограничива
ется космосом,

Выразительность модели естественного: центра поддерживается прежде всего, 
но не только; геометрическим соответствиями: Гармоничность и ненавязчивостыли
нейной иерархии, 'структурная: упорядоченность .сочетаний' и совершенная' подчи
ненность обязательно;подкреплена качественнымими, параметрами, в 'частности,
фактурой материала. Большое-значение имеют такие свойства, как гибкость; обте
каемость; пластичность естественных конструктов-волн;' Несомненным •' значением 
обладает фактор свето-цветового'обеспечения: пронизанность небесным светом 
способствует выразительностищентроконструкции,: флуктуации свето-теневого дви
жения содействуют его отчетливости. Перёходы цвета, игра цвета, его сочетаемость 
со средовым окружением является Признаком естественной гармонии и ее целост
ной связанности: Безусловным преимуществом^естественного неосознанного; цен- 
трообразования является мера. Как только границы центрогармонии нарушаются; 
начинается процесс децентрализации: 1 • ..................... .

Рассмотренные природные процессы универсальны и могут быть транслированы на 
социальную среду: т.е. аналогичные процессы децентрализации характерны и для второй 
природы -  социальной. Особенно важным моментом представляется трансформация ду
ховно-политических центров и идентификация- своего статуса.; Так, ' социально- 
политическая трансформация европейских обществ в 90-х годах XX столетия привела к 
распаду сложившихся ранее западно- и восточноевропейских центров и создала славян
ским странам возможности для уточнения своей к ним принадлежности. v ■ •

П рактика  духовного движения в славянских странах показывает неоднозначность 
движения духа: спросом у славян преимущественно пользуется западноевропейский 
центр; .Присоединение славянских народов к нему совпало с многовековой мечтой 
Европы об интеграции. Но сегодня эта интеграция преследует специфические явные и 
неявные цели; К явным можно отнести: европейское единение как системное центро-’ .
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, образование и-создание, целостности нового /Духовного: единства: на,принципе: секу- 
лярного и рационального сознания, консолидация политического и экономического 

. влияния на окружающий мир как идеологического центра.* Сегодня интеграция -  это 
вопрос о реставрации и конструировании высокотехнологичного интеллектуального 

-единства, восстановление престижного образовательного и культурного центра мира. 
К латентным целям можно отнести санацию социально-демографической ситуации. 
Дело в том, что старение населения Европы -  один из самых неблагоприятных про
цессов XX столетия - можно квалифицировать как одну из главных причин интеграции 
Европы; Расширение европейской интеграции преследует цель возрождения духовно
го потенциала региона посредством привлечения более молодых в демографическом 
отношении:стран, их;интеллектуальной энергии на интеграцию и:укрепление-евро
пейского потенциала. Но сегодня такой подход к конструированию целостности духа, 
основанный' на центробежной силе механического единения,, таит в себе;немало 
завуалированных демографических, а значит и идеологических.угроз для успешного 
функционирования европейского центра. . ч
V Восточная интеграция, ; т.е; присоединение славянских стран . к восточно

европейским влиятельным:центрам-носит преимущественном экономический харак
тер. Однако следует признать в этом направлении активную работу религиозного 
духа и конструирование новых религиозных центров с преимущественным влиянием 
стран Дальнего Востока: Провосточная линия обращена к конструированию .тради
ции иррационально-рациональной, целостности; на признание духовно-культурных 

-целостных несекуляризированных: связей и отношений. Там, где подобные религи
озные центры находят развитие, возможно культивирование универсального харак
тера буддийской культуры, преимущества которого состоят в ее органичном соот
ветствии с духовно-культурными проблемами современности; Она утверждает един
ство Сознания и Материи и артикулирует, сущность социальной этики как служение 
человечеству как единому; целому, укрепляющему;духовное единство масс населе
ния, направляет сознание, на нивелирование социальных и интеллектуальных барьеров 
и утверждение,-; нового - принципа отношений -  - принципа; благородного; бесстрашного 
стремления к свободе мысли.-Такой подход способствует совершенствованию межгосу
дарственных отношений с помощью вечных, культурных ценностей -  восприятию куль
туры и искусства, науки и образования, восприятию культурного наследия как основы 
общенационального самоопределения и целостности,, воспитывает новый вид творчест
ва-нереакционного, неагрессивного,.неподавляющего, мирного. , - :. , 
i v  Восточно-славянская диссипация'; с одной;Стороны,: и европейская интеграция с 

другой обозначились как равно энергетические центры для славянских стран, кото
рые забыли или сознательно исключили возможность нейтральных территорий -  
нейтральных пограничных центров, разрежающих духовное пространство по отно
шению к Западу и Востоку.,Если первые,-упомянутые выше;центры, обладают сего
дня императивной энергией. то потенциально нейтральные центры -  недостаточной 
национальной энергетической активностью по самоидентификации и осознанию сво
ей роли в духовно-культурном пространстве Европы. >--г:1 •

- к В , целом процесс: славянского центроопределения . носит безусловно - идеолого
политический характер. Идеологически.обусловлен и процесс формирования и движе
ния; социально-урбанистической среды.. Фактически, ее, состояние является символом 
материализации ;;тех -или -иных І идеологических '.пристрастий.; И ; здесь, феномен 
(де)централизации присущ разным, аспектам общественной жизни. Организованная по 
принципу концентрации и соотношения - различного, рода ■ пространства и строений, ис
кусственная природа -  социально-экологическая среда --детерминируется также и про- 
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цесотм социально-экономического развития. У древних людей небесные центры были 
сущностью мифологического сознания, которое проецировало небесные архетипы на 
земное бытие.; Обусловленное мифологическим сознанием мирское пространство'уст- 
ранялось посредством символического центра, когда любой храм, любая постройка ста
новилась центром ■ мифологического пространства; Ритуал возведения постройки также 
отвечал космогоническому акту и выражался в подражании архетипу.' -

Современная социальная-экологическая картина’ мира уже менее совершенна, 
т.к. обусловлена несовершейством ’ ее творящей человеческой природы. Для нее 
‘ характерна • дискретность, непоследовательность,- безмерность. Поэтому конструи- 
: рование социально-урбанизированного пространства отмечено преимущественно 
характеристиками дисгармонии. Лишь там, где принцип естественной целостности 
выдержан. наблюдается гармония природного и социального пространства. Погру
жение В' рационализацию1 сознания, абстрагирование’ от единства с природно- 
космическим миром нашло выражение в хаотической геометрии, разрыве линий, 
крике цвета или отсутствий света й меры:*Гипёртрофированны'е полисы-и мегаполи
сы с трудом удерживают центрический баланс. Современные гипергорода страдают 
патологией атаксии -  нескоординированностью деятельности по развитию. Это ка
сается проблемы и транспортных линий, и загрязнения воды, и перенаселения. 
Дисгармония касается не только городских секторов в целом, но и дисгармонии меж
ду различными его частями, касается связи частей с центром.’ Концентрация'й де- 
концентрация оказывают существенное влияние на качество городской жизни. Осоз
навая проблемность развития! правйтельство Японии,1’например,' взялакурс/на де
централизацию токийского ареала Но решение этого'вопроса касается проблем как 
идеологии, так и практики, поскольку затрагивает внутренний конфликт между обще
ственностью и частными интересами/ проблемы вторжения государства как арбитра 
в процесс корректировки несовершенного рыночного механизма. - ' 1 -

' Децентрализация затрагивает вопрос' политических' й административных функций 
центра страны - столицы, а также вопрос экономической'децентрализации, смежные 
проблемы эффективности городских коммуникаций. ^  решение экономических во
просов неотрывно от социальных■ проблем го рода .Дискретный • городской1 пейзаж, 
главное отличие текущего времени, является продуктом торжествующей рациональ
ности; сймволомискажения духовного центра.' Раздроблённое сознание продуцирует 
не стройность и преемствённость' линйирне поиск гармоний; На кричащее возвыше
ние одного центра над другим, творение безликого стандарта или поиск искусствен
ных форм,"способных удивить, разделить; но не объединить' мир. В этом и состоит 
трагедия текущёго момента, трагедия духовного плана. - ' '■

Обращение же к проблеме понимания центра сегодня связано с проблемой це
лостности сознания современного человека. Символом этого нового сознания ви
дится созидание биоцентров как признаков наивысшей гармонии в социуме, как де
монстрация культуры человек-природа-общественных отношений. В отличие от та
ких сегодняшних плавающих европейских центров культуры, как Лион, Корк, делаю
щих акцент на поддержании материального культурного наследия, .биоцентры об
ладают 'безусловным -преимуществом статичности и постоянства,' направлены на 
поддержание и развитие нематериального культурного,богатства, .....

В русле таких мыслительных настроенйй'актуальной становится идея творения 
биоподиса, включающая биомодепи со,сбалансированными проектами городского 
планирования,.подчиненными византийскомузакону апопсии,.где в первую очередь 
внимание закона обращено на взаимосвязь построек города друг с другом и с при
родой. На аналогичном философском щлкденйиЪ том' что каждый новый дом в го- 
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.роде, влияет на облик города а  целом, базировалось и древнерусское градострои
тельство. Новый дом должен быть' «социален», т.е. не конкурировать с прежней:за
стройкой ни по;высоте, ни ;пр прочим;архитектурным модулям, но демонстрировать 
чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов. Данное правило 
должно распространяться и в случае планирования центров. Возвращение к.компо- 
зйцйям ,когда' постройки/починяются'■■ансамблевому.',эстетическомупринципу; с ; уче
том естественной среды й есть начало биоцентров будущего. Над-этим вопросом 

: уже задумываются и архитекторы. В современной архитектуре он называется биони
кой^- возвращение к природе через подражание ее. естественным сооружениям и 
прйзнакам. Учет, природы естественной должен помочь восстановлению утерянного 

.'человеком равновесия. Данная/работа требует, систематической целостной связи 
пространства, связывания 'застроенных территорий,; пространств, которые' поддер
живают биос и способствуют его развитию, что невозможно без конструирования 
социо-экологической •иерархии и гармонии -  конструирования биоцентра. И обеспе
чить возврат к гармоничному строительству возможно через признание jo ro  факта,

, что сохранение культурной, среды не менее важно, чем сохранение окружающей 
.среды;., п о с ^ с т в о м  'фаапиченйя ̂ экологий-! биологической и экологий культурной; 
ведь несоблюдение ‘законов природной экологии может убить человека,, равно как и 
несоблюдение законов экологии культурной может убить человека нравственно. В 
такой ситуацйи, безусловно, требуется работа над новыми подходами и новым соз
нанием, но новое сознание и .новые подходы в организации новых моделей центра 
требуют возврата к мифическому, атёмпоральному целостному сознанию.
. Интродукция целостного биоэтического. сознания смогла 6bi cnoco6cjBOBaTb раз
решению п^бКемы./Сд^Ц ^Щ Э^йзации^.Нес^ходйімосгь соблюдения (в-обществе 
принципов социально-экологической ответственности и,экологической культуры, их 
включения в формулирование политики и идеологии государства смогли бы закре
пить и направить данный процесс в практическое русло. Результатом такой бы по
литики стало бы перёнесение/соцйально-эконбмически бриентированной идеологии 
в плоскость значительно менее конфликтной биойдеологии, которая бы способство
вала концентрации общественного сознания на конструировании биоцентров. Воз
вращение к сознанию утверждающему единство социального мира, стало бы суще
ственным прорывом в . ійеждунарЬдных.,отношениях, основой нового биоэтического 
пути мышления, новой биокультуры -  культуры демонстрации человеческого досто
инства, культурой поддержанияжизнии мира на З е м л е ......................
,, Стремление'переключенияюлавянского сознания в плоскость биоэтики, способ

ствовало бы достойному разрешению/проблемы центроидентификации, решению 
многих конфликтных проблем государственного и межгосударственного характера.

economical and CULTURAL VALUES
Valdas PRUSKUS

departm ent of Philosophy and Political Theory, Vilnius Gediminas Technical University.

There exist two main fields for human activity, without which the state can not manage -  
economy and culture. The result of the human activity in these fields create economical and ̂  
cultural values^(outputs).•Namely through ttis  values societiesand single individuals presents^ 
themselvesto the World/Usually^conomically well developed countries presents themselves 
through economical values‘(high quality products and goods), less developed -  through cultural
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... values.:(1) Thoughttie creation pf;econorrygalvyalues. can. hardly be imaginable without cultural 
ones. it is obvious that in the alkmbracing space of the market is tried to overcome everything 

• (or almost-.everything) cwith the level of economic profit. The same concerns cultural values 
(products and sen/ices) which differfrom the economical ones. v. .

The sense o f the:difference; is; that cultural goods exist like, personal items, which are 
least inflaenced by the market prices, however,-atthe same time.they are taken in as a 
social (pubiic) property;; though the;,benefit received from them is not obvious. Cultural 
products and services have characteristics' of individual and public item at the same time. 
In another words, cultural product always is privately personal but at the same'time it is 
significant not only for certain person .who owns the item but also to all society. Cultural 
produces have similar functions as any other goods. ,Their prices are defined by. the market. 
(5) However, this products have additional qualification, which( is not determined: byv-the 
specifip of their use. Cultural good very often needs specific user ready, to.understand and 
accept it. Jt requires from individual not only,wish but also readiness and ability to accept it 
i„e, to satisfy cultural, needs, which should be developed more than,material ones. There
fore, cultural good at .the same. time are, products and its usage.. They could hardly exist 
one without another. (4) Having it in mind, main diifferences between economical and cul- 
tural values could be defined.(6),Economical values have:; v < ;Txn- Л •: , \  i n  

- objectives clearly defined and named • according to, the generally acceptable 
and equally understandable standards; .

... * • these objectives are directed to the obtaining of (material) profit (worth of eco
nomical value is directly related.to the obtained profit); . , . . . - .

; ■ profit really exist and is acknowledged by everyone;' No; doubts or arguments 
appear concerning its quality and features (exists common settlement);

" Meanwhile'cultural.value: • ... •• •
it is not defined;and-named-according to the generally agreed and acceptable,for 

everyone's standards;
* , it is not (directly) related to the material profit;.. - 
■ . it is not understandable by everyone in a same way and permanent discussions 

are held concerning it. .■ ■ -■ -.:•'■ -. v t ;:‘ч • • и;.'■;;,-N-■
. Difference between cultural and economical values partly predetermines not equal ac

ceptance of their worth. (9) If:economical values have components which can be clearly 
measured (by appropriate indicators) generally agreed by everyone, then cultural values 
have. no.clear-and. defined, shape of existence fexistilike subjective perception.of-the indi- 
vidual)/and the main prpblern lies in the fact that there are not enough objectives, clear and 
unmeasured indicators (measures), which would; enable to find out real worth. This worth 
to culturaliValue is given to it byrits user. - ; y , ;
.. In spite-of it namely cultural: values form cultural capital,- without which creation and in

creasing of economical values could hardly be imaginable, as well as economical capita l.: - 
- Basici principje. • of; cultural: capital • isithat it - helps :to create! economical values.- Cultural 

capital could; be .imagined like tree — trunk-with branches. Trunk reflects totality, of many 
existing “capitals" (cultural products and goods); which can be quantitatively measured and 
evaluated (naming their price).-This trunk of cultural capital feeds branches 4:certain cul
tural services provided;to the society, which Jn turn-can be!used for creation of other ser- 
vices and wealth,(e.g.material).- Cultural capital exist in two shapes -  tangible (it can be 
experienced like really, existing, it speaks to us in" shapie of art pieces) and intangible .(11) 
This form is understandable like intelligent'capital -  idea's,'faith, valuesvdisp6sed- of indi
viduals or groups-df people having their own interpretation',1 -which refldcts ThroughTheir 
created peaces of art, music, literature, which can inspire institutionalization in various ar
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eas of human activities. Therefore, cultural capital existence in tangible and intangible 
■ shapes is considerable as a particular property, which provides“food" for insideconsump- 

tion (in culturing of certain individual) and can be used for creation of not only cultural but 
also economical values.

Cultural capital stimulating change of human thinking and understanding, changing con
scious, rational and ecologically motivated consumption attitude has an influence for economi- 
caf activity o f individual arid different social groups. Culture influences economy in three ways. 
First of all, culture stimulates productivityofeconomy (efficiency, effectiveness). It happens due 
to the fact that values fostered by the group of individuals are expanded (beamed) into separate 
processes of management and manufacturing of production. If cultural values followed by indi
viduals help to make more effective decisions, to accept innovations easier, it stimulates also 

vthe development of'productivity, finally financial incomes will increase, growing economy will 
’ result in increasing of living standards. Secondly, culture may prorriote to reach for the realisa
tion o f justice. .Thirdly,1 culture may have positive influence in seeking ’ for objective basis for 
economical rand social;^commitment between’ various social groups. In all three mentioned 
cases the influence of the culture to the behaviour of individual (social group) is perceptible and 
can be relatively named due to the clear result.

In general in macroeconomics level this influence of culture to the individual (group) can be 
''observed on the basis of two types of indicators -  productivity (efficiency) and justice. Indicator of 
productivity covers increase of Gross national product (GNP), degree of assimilation of new tech
nologies, level of unemployment, structural and management changes, etc. Indicators of justice 
covers fairness of distribution (and redistribution) of incomes among various sectors of economics, 

' implementation of social welfare prograrhmes(care about socially supported and enable persons, 
etc.), existence of communities and social services, etc:\ /

Both groups of criteria are based on the values. Recognising importance of economic val
ues at the same time it is understandable that they are only mean's (instruments) for creation of 
appropriate quality o f life, which in turn requires appropriate cultural assimilation enabling fur
ther development. Therefore, economical level of development still has to be culturally ac
cepted, recognised and expressed. It could be said in other wordsf economical and cultural 
values form two main components of economical development. As ecosystems support bio
sphere, cultural infrastructure supports social universum (stabile society) at the same time form
ing conditions for developmdnt of economical powers. From this point of view culture and its 
values are supporters of essential economical development. ’
:: -Economical and cultural values ignoring peculiarity of their expression are the result of 
the creativeness;of individual. (10) The creativeness is identical for businessman,as for 
creator of economical vaiues- as well as for artist as for creator of cultural values (products 
and services). The creativeness comprises from three components: 1 ̂ imagination; 2 ) so
briety,- mind; 3) taste: The expression of these components in activities of businessman 
and artist has own particularities. ■ ; T  ">>- Lin.-i. • e  i: ro   ̂ ; >. -
: Imagination helps the artist to concentrate his ideas and try to find the relations among 

them and in such a way to create formations of new ideas in border; latter to materialise 
them in words, sounds or imagery. Businessman using-its imagination may try to guess 
what kind o f  goods: o r  services are missing in the market (or in: separate area of the mar
ket) in order toiprovide them to the users.' But if the artist does not limit his imagination 
(allows free expression), since he does not have preliminary order to satisfy one or another 
user of cultural value (it is more matter of the user to accept proposed piece of art (product 
or service) or. not) then a businessman should ground' his; imagination-much more. His 
imagination is always based on the reality: he has in front the real persons with real possi
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bilities to accept proposed, products (innovations). Jn .this sense; imagination of the busi
nessman producing economical values is always more realistic than of the artist. (7) j

For the artist the sobriety is an instrument (possibility) to control the play of imagination, to 
keep it in certain frames, not allow to cross them, since otherwise it is risky to loose all relations 
withreality. For the businessman sobriety means not only that he should not to louse touch with 
understanding of users needs, but also to be able to satisfy his needs in way understandable 
and acceptable for him,; having in mind his nature, education, etc. as well as to estimate and 
control his'expenditures and incomes with the satisfaction of users needs in order to avoid 
banknjptJ.While artist, though such risk exists (to bee not recognised by the user of cultural 
values and to remain not bought), always has hope to be recognized in future.'(8)

Taste for artist is internal feeling, which is followed in 'distinguishing good and evil,-lie 
and truth ancf:to! show this difference in creation. This difference is accepted or not ac
cepted by the user of cultural values. This way it always remains as one of many proposals 
for the; user ,of cultural values.; Meanwhile' taste for^a businessman is inside feeling saying 
what is needed here and now. Therefore for him is, more important not “taste of art” (as it is 
in caseof artist) but taste of user.’ Therefore, most irnportant is'fto guess taste'of user and 
to turn’it.in to  concrete proposal (good or service). Namely this is main concern of a busi
nessman. ’Therefore market much more frames activities of the creator of economical val
ues (businessmen)than of artist; (12) • . •

It is;,not wondehrthat actiohs of the businessman has more rationality. Therefore this 
not always guaranty success.;More, that'decision of ;an individual regarding the choose of 
goods are influenced by the factors of different levels: .

■ 'emotional favourlpr the good (value); , . \  .
■ comparability of good (value)' with task and objectives (importance and necessity 

of the value for the certaip moment in reaching defined tasks) 1
* attitude of the society to thevalue (degree of social recognition of the value). ,
Our activities in respect of good(value) might be motivated variously, however they are ai- 

ways purposeful, rational because of reaching of the result,' which would give a satisfaction.
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MEDIALNE MANIPULACJE ZYCIA GLOBALNEGO 

Acewicz Mirosław
Politechnika Bialostocka; Biatystok, Polska

Znamieniem cywilizacji medialn'ej jest podatnoscna manipulacje. Odnoszq. si? one do 
takich mechanizmow wptywu;psychospolecznego. w trakcie, ktorych uruchamiane.sq 
procesy pozwalajqce na ■ kontrolowanie przebiegu mysli';.sterowanie przezywanymi 
emocjami czy realizowanymi dzialaniami. Dost?pne w literature okreSlenia manipulacji 
odrozniajXjqjednak od pojpcia wptywu spotecznego. Jest szczegolnym rodzajem wptywu 
spotecznego, wiqze sip bowiem z wykorzystaniem okreslonej grupy technik, ktore przy 
spetnieniu pewnych warunkow mogqprzeksztalcic si? w metody manipulacyjne. Manipulacja 
jest takim rodzajem.oddzialywania, w ktoiyrri nadawca wykorzystuje swojqwiedz? (swiadomie) 

‘ o regutach zachowaiiasipjik iz i istara si? wywrzec pozpdany i koizystny dla siebie wplyw na 
:;innq.os6b?,lub gmp? ludzi w taki sposob, aby pie zdawali sobieisprawy zitego, iz podlegaj^ 
,'celowemu zabiegowi. Jest wi?c relacjq,:w ktorej osoba'wywierajqca wplyw najczqsciej nie liczy 
si? z interesem osoby.na ktor^ten wpiyw jest y ^ ie ra n y . Wazna jest dla niej jedynie wfasna 
korzysc. Jedriak pojqcie wptywu spotecznego swoim zakresem wykracza poza pojqcie manipu
lacji. Wplyw spoteczny jest bowiem procesem, w Wynikukforego dochodzido zmian w szeroko 
rozumianych; zachowaniach (postawach, doswiadczanych emocjach czy; stanach motywacy- 
jnych) pod wptywem rceczywistegobqdltylkowyobrazonego nacisku innej osoby czy grupy 
osob. Takie uj?cie odroznia zarazem wptyw od perswazji jako oddzialywan majgjcych na celu 
jedynie zmian? przekonan i postaw.17Jako intencyjne komunikacje i dziataniemanipulacje 
historycznie kojarz^ si? z politykq, wprost z agitacjq. czy propaganda dzis najczqsciej dy- 
skutowane* sq  w szeroko rozumianym zyciu kultuiy, medialnej. Zidentyfikowane manipu
lacje powszechnie wywotujqoceny zdecydoWanie negatywne. Z jednej stronybudzqscep- 
tyczne, ‘ silnie"nacechdwane emocjdnainie, 'przekonanie. ze to, po! prostu niemozliwe, z 
drugiej skutkujqwrpcz przerazeniem. W jednym i drugim przypadkuichpodstawqzaz- 
wyczaj jest brak wiedzy i niewiara w mozliwodc realnego zaistnienia procesow spofecznej 
utraty kontroli nad wtasnym postppowaniem.. , , ,

1. Kultura mass mediow
Wspotczesnie manipulacja jest zjawiskiem zestawianym przede wszystkim z mediami 

jako srodkami masowego przekazu,18,Rozwoj,. zasipg, mozliwosci, i dotychczasowe 
doswiadczanie prasy, radia i telewizji czy Internetu staty si? podstawqkreacji nowej wrpcz 
pfaszczyzny rzeczywistosci, .
.. Dzieckiem masowych, mediow jest kultura popularna. Nie jest oria identyfikowana jako 
dzieto elity (arfystow), nie jest tez podobna; do kultury ludowej,; b?d^cej przedmiotem tak 
wielkiego zachwytu od XVIII wieku. W ramach swojej „populamosci" nie odroznia juz 
gustow „wysokich" od przeciptnych, poniewaz niemal.kazdy cztowiek jest jej odbiorcq. Jest 
wi?c nietradycjonalna, nieelitama, masowo produkowana,komercjalna, zhomoge- 
nizowana19. Charakteryzuje jq  nowy, powszechny j?zyk komunikacji spotecznej, wspolny i 
nie zroznicowany w zaleznosci od uwarstwienia spotecznego; nowy sposob odnoszenia

,i7.D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, P s y c h o io g ia  sp o le czn a . R o z w iq z a n e  ia je m n ic e , Gdansk 2002, 
s. 285. , ' ' .........................
18 Ich rozwoj byt migdzy innymi przyczynai przewrotu nazistowskiego w Niemczech i.ich dojScia do wtadzy. Do
swych celow Hitler wykorzystat nowo skonstruowany Srodek masowego przekazu, jakim w latach trzydziestych 
bylo radio. Za pomocq. radia oraz p ra s f udaio si?, poprzez manipulacj? zastosowan^ do sterowania duzyrni 
zbiorowosciami, stworzyc narod о wspolnym sposobie my§lenia.‘ ■ ‘ ;
19 T. Globan-Kias, M e d ia  i  k o m u n ik o w a n ie  m a so w e . T e o rie  i  a n a liz y  p ra sy , rad ia , te le w iz ji i  In te rne tu , War- 
szawa-Krakow, 2000, s. 134.
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si? do elementow rzeczywistosci spotecznej jako efekt uform'owania;si? nowej swiadomo- 
! sci spoleczenstwa postindustrialnego, („swiadomosc obrazkowa") oraz traktowanie Infor- 
macjj jako wbrtosci ekonomicznej20. Tradycyjne foirny kiilturalne jak' teatr, koncert, filrh'ke 
W2gl?dmna globalriy i^nekpdbiorcow podlegaj^ procesowkstandaryzacji swoich prodlik- 
tow i: odvyrotnle, ich konsument s t^ jes i£ takzexo raz  bardziej;jedrioljty w  swoich oczoki- 
'WahiacK’ i'zachbwahiach, Pbpularhosc mass mediow/spycha w' p'rzeszlosckultiir? slowa, 
czego. wyrazemjest zmniejszaj^ca si§‘ ilosc czytelnikow lit^ratury pi^knej i zalew! lyhki wy- 
dawniczego poradnikami i bestsellerami bazujecymi.ria pbpuiarnych filmach czy literature 
erotyczne Czytelnictwostaje sigYeliktem. Wobec zjawiska globalizacji medialnej, objawia- 
jacego sie w ponadnafodbwej formie i skali dzialania, problemem staje si^'tez zachowanie 
tozsamosci kulturalnej; fp izetrwariia istniej^cych systemoworganizacji spofeczenstwa. 
Medialne prodiikty masowe nle tyik'o przenikajedo’kulturyeuropejskiej i krajbw Trzeciego 
Swiata (fak doted w krajacH Azji dosc pilnie strzeze sib odr^bnosci kulturowej), ale;i je  is- 
totnie'mbdyfikuje'Niegdys na'przykfad ambithe kino europejskie pod wptywerri produkcji 
hollywoodzkiej i azjatyckiej bazuje na kraw?dzi istnienia. „Hegemonia ameiykahskich 
filmow na swiatowym rynku wyprzedza przywodztwb.Amerykanow; wej.wszy'stkich innych 
dziedzinach."21Telewizja i komputery•dostarczaje obrazy migajece na' ekranach z take 

‘ szybkoscie ktora nie pozostawia zbyt wiele 'czasu na refleksje j  rbzwazne przemyslehia. 
Kultura;obrazkowa - kosztem wizualhej atrakcyjhbsci podawanychiinformacji- tracieeehy 
opowiadania?jakie'posiadata'w poleczeniu z wypoWiadanym stowem i wraz z mbiliwbscie 
dostgpu’bo niemalze. nieograniczonych zbioraw informacji, bez wyposazenia w urriiej?t- 
nosc;ich1selekcjonowania i weryfikowania' wytwarza si? , jakby1nowy^typ’ swiadomosci 
masbwe'goodbiorcy. ‘ \  ; i ,; ; л  v t ;
’ Medialny swiat dzwi?kow'i obrazow bez problemu przyciega powszechne uwag^ slu- 

chaczy i widzow oraz wplywa na ich; sposob myslenia i zachowania> A samb dziatanie 
mediow mierzy si? stopniem :zasi?gu ksztattowania swiadomosci odbiorcy. W efekcie 
cztowiek dokonuje wyboru, post?pujec zgodnie z zaprogramowanymi celami nadawcy komUrii- 
katu medialnego. Odbiorca informacji jest przeswiadczony о tym, ze zna swiat i rzedzece .nim 
reguly. Tymczasem ludzie mysle wbdtug podsunietych im umiej?tnie wzbrcbw,- dziataje 
zgodnie z - ustalpnymi przez decydentow schematami. Obiektem b?decym ofiare tego 
rodzaju oddziatywania moze bye jednostka, grupa/ a nawet cale spoleczenstwo.

Waznym elementem tego nowego stanu swiadomosci jest brzmienie wypowiadanych 
przez h ie 'te k s t6 w jV \^ k 6 § 6 'a ^ § k 6 w > ' d u iym ’sfopniii -vi^tywa' na'o’dbidr. i wjarygod?o$6 
transmitowanych tresci/ Manipulowanie j?zykiem mowionymima na celu wyczulic'swiadb^ 
mosc odbiorcy na przekaz, aie bez zwroefenia na to jego uwagi. ;Badania psychologiczhe 
opublikowane przez N rM ille ra /G ;M bh jym e;;R .d /B edry |a  i K:Va!one’a .(1 9 7 6 'r | wyka-J 
zaty, ze przyspieszone о okoto 30% komuhikaty stowne:m ajew i?kszesjl? przekonywania, 
a jednoczesnie se atrakcyjniejsze i latwiej zapami?tywane, niz komunikaty od nich wolriie-

20 P.Napieracz, Obraz rzeczywistosci spoleczne] w tetewizji - aspekt kulturowy, w: Wiestaw DudekRadio!
telewizjkinformaeja, kultura, polityka, Katowice2000, s, 192.' ' ; 1 ‘ ‘
21 B.R. Barber,-D z ih a d k o r itra  M cS w ia t, Warszawa 1997, $1/120.; ' '  ’ • ^  : л
Barber deniaskuje wszelkiego rodzaju zjawiska sklacfajatce si§ n’a proces globalizacji, a jedrioczeSnie z po- 
leniiczne pasje przeciwstawia temu procesbwi terideneje separ'atystyczne '(D z ih a d ); Niepokoi go jednakowosd 
odkrywana w amerykanskich filmach oraz^wplyw telewizjira zwlaszcza MTViiktoreiriazyvvaidialaSliwq'dusz^ 
McSwiata*. Barber krytykuje amerykariskie kino za infantylizm, uniformizaejg, a Hollywood za sekularyzm, 
konsumeryzm, dominacj§. Me Swiat okresla jako .jedne wielkie rozrywkowe.zakupy*. Domy towarowe,.multi: 
pleksy, parki tematyezne (Disneyland), stadiony sportowe, sled restauraeji szybkiej obstugi (rip. McDonald's, 
gdzie odbywa sig wiqzana sprzedaZ filmowych gadietow) oraz telewizja, z lieznymj telesklepami to wszystko 
feiczy si? w jedno ogromne przedsi§biorstwo,’ ktdre w pogoni za'zyskiem pr'zeksztalca ludzkie dusze.



jsze.22 Przeciqtny czlowiek wypqwiada okoto 145 slow na,minutq,.a jest w stanie zrozu- 
. miec mowq V wypowiadan^ z prq”dkoscic[.do,okofo 280 slow, ha minutq. W wyniku przyspi- 
eszenia do okolo 200 slow na minutq.wypowiadarie teksty mediaine nabieraj^wyrazistosci 
i .klarownosci, dziqkiczem ulatw iej wywieraj^ wptyw na odbiorcq.Wiqksza silaprzekony- 
wahia przyspieszonego przekazu slownego bierze si? bowiem stsjd, ze odbiorca nie ma 
czasu na formulowanie kontrargumentow wobec tego. co slyszy. Nie ma tez czasu na 
tworzenie argument6w,"za”, Ogranicza to w duzym stopniu zdo|nosc formulowania wlas- 

,nych sqdow. Pozatym informacje zapamiqtywane s^mechanicznie i majei bardzo. niewielki 
wplyw na twoirenie swiadomosci problemu;u‘pdbiorcy.Jnnym zabiegiem manipiilacyjnym 
jest samozwiqkszaniegtosnosci, znacznie powyzej standardowego natqzenia dzwiqku 
albo sztuczne znieksztalcanie slow poprzez np. zwiqkszanie w nich liczby spofgfosek, со 
przyciqga uwagq odbiorcy albo elektroniczne przetwarzanie dzwiqkow mowy, ktore wraz z 
towarzyszqcymi im efektami akustycznymi mieszczq. si? w przedziale czqstotliwosci 2-6 
KHz, a sam dzwiqk ulega wzmbcnieniu w iichii i nie jest zaklocany przez niskie tony,

2. Swiat reklamy
V Obecnie coraz czqsciej manipulacja jest dostrzegana jako fakt zycia gospodarczego. 
Jej najbardziej czytelny. obraz ujawnia siq w warunkach wewnqtrzfirmowych, w sytuacjach 
.negocjacji handlowych qraz sferze reklamy. Przykladem’ manipulacji wystqpujqcych w 
niektorych , przedsiqbiorstwach mogq. bye obowiqzkowe , weekendowe seminaria, 
nastawione .-na wyzwolenie' jeszcze ,;wiqkszej lojaino^ci. pracownikow wobec firmy. 
Oczywiscie odbywa siq^fo ; jakim skosztem , jest ,nim najczqsciej spadek stopnia 
zobowiqzan wobec wlasnej rodziny. Ale odwrotny uklad manipulacyjny rowniez siq zdarza. 
Podczas rekrutaeji do pracy, kandydat moze manipulpwac przekonuj^c pracodawcq, ze ma 
jakies zdolnosci bqdz umiejqtnosci, ktorych faktyeznie nie posiada iub posiadajew  stopniu 
niewspolmiemym do tego, jaki sugeruje. Manipulate bpieraj^ce s iqw  znaczriej mierze na 
yvykorzystaniu: mecHahizmow м  psycfiicznq.' i intelektualn^ czlowieka
maj^takze miejsce w zwiqzkach partnerskich i rodzinach (nalezy.miec nadziejq, ze jedynie 
w takich, w ktorych wystqpujeprzemocpsychiczna). Wnegocjacjach mamy doezynieniaz 
pfobq,.dojscia do porozumienia. Ich hiebdzbwnym^czynnikiem je s t przekonywanie.'Obie 
strohy,?staraj^c siq zrozum ]e6"s^je jr^ re s y ji nich stanowiska, poprzez wza-
jemne ustqpstwa mogq.-'wypracowac najbardziej: zadowalajqce porozumienie.;! Niekiedy 
jednak jedna ze stron stara siq wplynqc na drug^ w sposob nieuczciwy, przy zastosowaniu 
techhikmariipulacyjnych’. stosowanesq ataki personalne.tworzenie
sytuacji stresowych bc|dz relaksacyjnych braz |inne lechniki, ktore pozwol^ za’ wszelkq. cenq 
osiaign^c cel manipuluj^cemui Strona przeciwna hie zdaje sobie’sprawy z tego rbdzajuiaktu i 
podejmuje dec^zje hiezawsze zgodne z je j vi/czesniejszymi zalozeniami.Manipulacyjnetech- 
niki negocjacyjne stosowane s^tez w handlu. Najczqsciej przywotywane odnoszqsiq do czasu 
i miejsca negocjacji, nieuezeiwego poslugiwania siq in fo rm a l czy wykbizystywania’metbdy 
atakow personalnych.23 Zazwyczaj maj^ one na celu jednorazow^ zmianq w zachowaniu, 
rzadko zmianq postawy, chociaz powszechnie przekonuje siq innych со do slusznosci swoich 
nastawien. Sprzedaj^cy na przyklad niejednokrotnie ;doraznie wykorzystuj^ podstawowe 
mechanizmy zmian zachowania oparte ha emocjach,' stereotypach czy konformizmie w 
imiq bezposrednio uzyskiwanegOiCelu. Ofiarq. takich dzialan w ,handlu jest konsument, 
ktory dopiero zazwyczaj po fakeie transakcji staje siq Swiadbmy zaistnialej sytuacji.: Kwali- 
fikowana jako oszustwo budzi niesmak i rozczarowanie,

22 http://www.reklama.cad.pl/jezyk.html ’
23 S. Borkowska, N e g o c ja c je  z b io ro w e , Warszawa 1997, s. 213-214. 
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л > Znaczny wzrostr zalnteresowania ^sposobarni .wplywania- na * mystenie, v postavvy i 
.zachowahia obseiwuje si?;w$potczesnie przede wszystkim w reklamie. Reklama jest isfbt- 
nym elementeiti wblnego rynku i konkurencji. : Jej, rozwoj bezpoSrednio warunkowany jest 
wzrostem •' podazy; posrednio о jej koniecznosci decyduj^ bariery popytowe: i сіадіе na- 
rastajqcych trudnosci ' 2bytu. Reklama.i oparta na potrzebie. skutecznegocwywierania 
wplywu na: konsumenta i wykorzystujejca potqzne nosniki wspotczesnych mediow, jako 
„komunikacja manipulacyjna” jest z zachqcaniem, kuszeniem i apelowaniem (zwroty typu 
pozwol sobie na przyjemnosc i  kup zachwalany towar) do ego odbiorcy. i.w konsekwencji 
sktahiajcicym go.24 Reklamowany produkt w takim kontekscie schodzi jakby ria plan dalszy, 
a sprawq. najwazniejsz^ staje si? sposob przekonywania i-przekonanie potencjalnego 

i klienta. Dzieje si? to niejednokrotnie za pomocq. srodkowbezposrednio z produktem nie 
zwiqzanych, dlatego niejednokrotnie uzasadnionym jest powiedzenie, ze reklama nie jest 
reklamq. produktu w.scislymznacZeniu tego terminu, ale jest ona raczej reklamy potrzeb i 
praghien; I to dopiero jest kojarzbne z produktem. Nie sprzedaje si? zatem produktu, ale 
tzw. wartosc dodan^j ktora za pomocq reklamy i.opakowania obiecywana.jest konsumen- 
towi; Kupuje si? nie; produkt, ale skojarzone z nim.pragnieniavi uczucia. Zalozenie, ze od- 
biorca samodzielniepodejmuje decyzjeo kupnie konkretnego produktu ,:teza decydujqca о 
stosowaniu konkretnych i .technik perswazyjnych.'jest juz,ty lko ; obowiqzujqc^ideologiq, 
marketingowq i to jedynie projektu reklamy. Celem jest przekonanie konsumenta do naby- 
cia reklamowanego produktu poprzez przekaz, subtelny, cz?sciej nachalny,: a , na peWno 
taki, ktory ujawnia na poziomie myslenia i zachowania mechanizmy, wobec ktorych jed- 
nostkajestbezbronna. . -

, W takim; kontekscie reklama staje si§ swoist^ putapk^ na swojego odbiorc?; Element 
informacyjny przekazu reklartiowego schodzi ha plan dalszy. Naktaniajqcy. ktory przekonu- 
\цс wr?cz osacza, > wykorzystuje' w sw o ich  - kampaniachreklamowych sz:ereg tethnik 
wplywu manipiilacyjnego. Do:najcz?sciej stosowanychпа\ещ. falszywaiobietnica; czyli 
taka, ktora nie mote, byc spetniona (na przykiad obietnica;opoznienia ;starzenia,: czy 
zapewnienie zdrowia), niepelna informacja, gdy- reklama ujawnia' tylko cz?sc prawdy о 
produkcie, przemilczajqc informacje kluczowe, odnoszqce si? do materiafu, z ktorego zos- 
tat wytworzony lub wytrzymatosci, wszelkiego* rodzaju: zwodniczefalbo -wprost fatszywe 
porownania'1 (tvirardy jak diament' fob .potrzebny- jak <chleb) albo < porownywania; rek
lamowanego wyrobu z produktem,:ktorego klienci nie;znaj^ (ma to miejsce'w przypadku 
proszkow do prania/ gdzie.jeden proszek porownuje si? do innego, blizbj riieokreslonego), 
manipulacja o fert^,czyli przyci^gni^cie do sklepu klientbw zainteresowanych' n iskqtefl^.wyr 
robu, a ; nast?pnie: podsuwanie innych, drozszych produktow; z sugesti^,! ze :tafisze: juz; si? 
skonczyiy.-ze zapizestano.:ich produkcji lub ze.byty gorszej jakosci czy bkresienie' istoty i 
charakteru oferty drobnym drukiem, tak abytrudno go byto przeczytac.25.Jechniki bwewpisane 
sqw specyficzny j?zyk przekazu, ktory sprzyja automatycznemu wyzwalaniu2achoWan;;cz?sto 
w sposob bezrefleksyjny. Naleicjdo nich na zwroty towarzyszqce cenomlowbra# typu Tylko:.?, 
M  га...;, Cenapmmocyjna...;vPlus prezent gratis, sjowa opisujqce pr6du\d!^sdppr^sehsacja, 
cud, receptana sukces, moze bye Twoj, nagtowkiw trybie rozKazuj^c^ifrE ; )boofanvy 
sobie odrobing luksusui, zahamuj wypadanidwiosowi, wybierz С1ео^Щ }щ  А1т:Romeo!) 
czy werbalne wskazniki ■a rgum ent6W 'typu;'kbnstm kcji'.,bo? ,vkt6 ra-s6^j^ ':^&? iysz^ 
tresci przekazu :uzasadnienie i automatyeznie wyzwala u odbiorcy zgod?. 26;Wykorzysty- 
wany jest tez wyj^tkowo czgsto chwyt pseudonaukowej argumentaeji. Najczgsciej pojawia 
si? on w reklamach proszkow do prania, szamponow do wtosow, kremow i past do z?bow.

24 A  G rze g o rc z y k , l y c ie ja k o  w yzw a n le . W p ro w a d z e n ia  w  f ilo z o fiq  г а ф п а Ы у с г п ц ,  W a r s z a w a  1 9 9 5 , s , 1 7 3 ;

25 M . L a s zc za k , Cirnna strona reklamy, .M a rk e t in g  w  p ra k ty c e ', 2 0 0 1  nr;7„S: 38 :-- ;
26 S . Ju s zc zy k , C z io w ie k  w  s w ie c ia  e ie k tro n ic z n y c h  m e d id w  -  s z a n s e  i  za g ro z e n ia , K a to w ic e  2 0 0 0 ,  s . 1 6 4 . V



To rezultat badania, profilometrycznego,: mozna przeczytac wreklamie kremu wyszczupla- 
jqcego Vichy. Z kolei krem przedw-zmarszczkowy, Roc jest najlepszy, bo zawiera najsilniej 

; skoncentrowany Retinol i,?ЛНД.' Natomiastr krem Nivea’'zawiera" 'przeciwutleniacz po- 
chodzenia roslinnego alpha flavon. Kilka lat temu Demoskop przeprowadzit badania znajo- 

ш о§с і i zrozumienia nazw szesciu skladnlkow reklamowanych produktow: gfucasil, kera- 
tyn§, ceramidy, elastyn?, kolagen i system TAED. Prawidlowe znaczenie tych stow znato 

= zaledwie 20-30 proc. badanych, ale wszystkim wydawato si§; ze produkty zawieraj^ce te 
sktadniki s^zapewne lepsze od zwyklych proszkow czy szamponow. Так wi§c si^ganie po 
slownictwo niezrozumiate dla zdecydowanej wi§kszo$ci odbiorcow reklam jest swiadomym 
zabiegiem tworcow reklam.27

Istotnym skladnikiem reklam jest muzyka. Dzisiaj wiadomo, ze odpowiednio dobrana i 
t towarzyszqca reklamowanego produktowi uaktywnia mechanizmy utatwiajace dokony- 
i wanie konsumenckich , wyborow.; Przyktademm oze bye ukryte oddziatywanie na 
zachowanie konsumenta, z pozoru tak btahego czynnika, jak tempo utworu muzyeznego. 
Na poczqtku iat osiemdziesiqtych R.E.Millimann przeprowadzit badania w amerykanskich 
supermarketach. Przez gtosniki puszczano dyskretnq. muzyk§, bez < odniesienia do 
jakichkolwiek tresci.; Eksperyment pokazal, ze r- wolne • utwory spowodowaty wzrost 

;sprzedazy towarow.o;38%; w  stosunku do je j przeci^tnej wielkosci dziennej, natomiast 
szybka'muzyka znaeznie zwi^kszata tempo samego poruszania si§ po sklepach, a wi§c 
przeptyw,klient6w.28Takie samo badahie, powtorzone w jednej z restauraeji w Teksasie, 
dalo nieco inne wyniki. Szybkosc jedzenia malata i wzrastala odpowiednio pod wptywem 
tempa metodii, choc liezba zjedzonych positkow pozostawata bez zmian. Jednakw przy- 
padku wolnych utworow zanotowano, zwi§kszenie konsumpeji napojow alkoholowych29 
Jednym z najsilniejszych: efektow perswazyjnych. zwiqzanych z muzykc[ we wspolczesnej 
kulturze zachodniej i zarazem przyktadem wptywu manipulacyjnego moze bye rytmiezne 
powtarzanie tych samych dzwi^kow w melodii jako swoista oprawa dla wielokrotnego 
przywotywania i akcentowania poz^danych stow;zazwyczaj jako nazwy produktu, marki 
lubTirmy. Pomaga to w zapami^taniu. ale wyzwala tezstan mobilizaeji organizmu do dzia- 
tania jednostkowego i grupowego. Wykorzystuje si$ takze znaczenie kulturowe muzyki 
jako jej spotecznq,definicj§ i jednakowy sposob rozumienia i odcziiwania.Badanie wptywu 
oprawy muzycznejjna dokonywane zakupy; przeprowadzone na University of Leicester, 
polegajqce na puszczaniu w wybranych sklepach muzyki francuskiej lub niemieckiej i re- 
jestrowaniu, jak wplywa ona na cz^stosc zakupu win importowanych z Francji i Niemiec, 
pokazato, ze sprzedaz: trunkow francuskich byta' znaeznie twyzsza kiedyi zakupom to- 
warzyszyta muzyka francuska, a niemieckich win sprzedano; wi^cej, gdy rozbrzmiewata 
muzyka niemiecka.30 Ttumaczono to' tym, ; iz muzyka z danego kraju uaktywnia w 
podswiadomosci wiedz§ о nim; a tym samym zach^ca do nabycia czegos, co pochodzi z 
tego kraju. Dodatkowo ankiety wykazaty.’ iz wi§kszosc klientow nawet nie uswiadamiata 
sobie,'; ze do ich uszu; docierata muzyka, gdy;  robili zakupy (tylko 6% respondentow 
przyznato.'iz muzykarmiata wptyw na ich-wybor). Podobny, ale z udziatem studentow 
amerykanskich uezefni,; eksperyment opisat G. J. Gorn w The Effects of Music in Advertis
ing on Choice Behavior Pokazywat on badanym to samo wieezne pioro w dwoch wersjach 
kolorystycznych (niebieskie i rozowe). Prezentacj? jednego z nich pot^ezono z granqw tie 
muzyka pop, drugiego; za s . z utworami klasycznymi. Kiedy osoby Ьіогцсе udziat w * 23 * 2

27 M . M a is o n , A k ty w a to rk o n tra  c e ra m id y , „C h arakte ry", 1 9 9 9  n r  9 ,  s . 2 2 .
23 R .E . M illim a n , U s in g  B a c k g ro u n d  M u s ic  to  A ffe c t th e  B e h a v io r  o f  S u p e rm a rk e t S h o p p e rs , „Journa l o f M a rk e t
ing V 4 S /1 9 8 2 ,s .  8 6 - 9 1 . - '  ' -
2S B . K w a rc ia k , C o  trz e b a  w ie d z ie i о  re k la m ie , K ra k o w  1 9 9 9 , s . 111 - ,
30M u zyka , re k la m a , h a n d e l, W ie d z a i  2 y c ie 4 /1 9 9 8 . j - -
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eksperymencie poproszono p wybor ktoregos z pior,- w-79% przypadkow wskazaty one .na 
to; kt6rb p6 j^ ifo  sip z muzykp pop w tie.31-lnne jeszcze zorientowanie celowe perswazji 
muzycznej;.to dostarczaniemuzyki do;:kazdego jniejsca pracy.bowiem dzi?ki niej pra- 
cowfficywykbniij^ swoje czynnosci szybciej i z mniejsz^ ilosciq blpdow (przyktadem moze 
bye ameiykanskafihda „Muzak").’ 

Proby takiego oddziatywania s^traktowane jako cos oczywistego, jednak w niektorych 
przypadkach budzp niepokoj. Wynika to z poczucia zagrozenia jednostki, jakie niesie ze 
sobst ograniczona,. pi^ez reklam§ swoboda podejmowaniaiidecyzji; przez ijednostk?. 
Wprawdzie od danej jednostki wtasnie zalezy, w jaki £sposob - zareaguje podda si?
perswazji reklamy lub obrphi.sw^niezaleznosc decyzji.Wplywy wywieranena osobowosc 
przez programy reklamoWe;nakla'niajcL do nabycia roznych produktow i ;usfug,,niezaleznie 
czy mamy na to ochot?V'tzy ich potrzebujemy. Wi?kszoscre,k|am upraszcza ogi^d swiata i 
zmienia trzeczywiste ■ proporcje bdnbsnie';prezentowa'nej problematyki. ;W konsekwencji 
odbibrca zostaje1 iVa swoj> sposbb ubezwlasnowolniony i itraci imozliwosc samoidzielriego 
myslenia maj^e w; p'aitiigci modeie i schematy zaczerpnipte z reklamowych fabut. Swiado- 
m ieczy nie z a ^ n a ‘:pbdporzpdkpwywac swoje zachowania tym zaobserwowanym w :rek- 
Iamach,;pr7e|miije І 'n^i^d.ujewn'Qfce przypjsijj%: im wiarygodnbsc:^'1-'- ,

. ■Cz^!cifbvyjdK';jest '%0nie;!objpniC''Si?.przed'.-manipulacyjnymi---elementami.svvpjego
pewne'naturalne mechanizmy obronne (na przyktad 

reaktancji Д ’ kaM y'сегіі’Bqbif swobod?, decydowania) :i ma mozliwosc' dysponowania ok- 
reslon^ yviedz^ о ludzkiej ipoqatnosci na manipulacj? i na temat stosowanyclrzazwyczaj 
technik Hiahjpulacyjriirch / Jednak,' j i k  pokazuje praktyka, te rodzaje obrony.nie zawsze s^  
skuteczne. Zfozdiiosc sytuacjLf startow osobowosciowych nie uniewaznia manipulacyjnych 
oddziatywan. CzJowie^ n.adal mote', bye bezbronny. Wzmocnieniem' naturalnych mecha- 
nizmow obronnych)ppwinnyibye.w^takiej rzeczywistosci przepisy prawne. -Ich' wzor to 
prawna ochrona osoBy^kdnsumenta^Konsument bowiem b?detc celem zmasowanych 
praktyk nieuczciwych:oddziatywan; powiniem miec mozliwosc-juz dzis 'odwotania -si? do 
istniejpcych i egzekwowanych prtepisow prawnych. Wynika to przede wszystkim ’z tego, 
ze wsferze mediow i reklamy dziafania manipulacyjne prawdopodobnie bqd^tzawsze mi- 
aiy miejsce, bo ’ granica mi?dzy dopuszczalnp perswazji i wptywem a manipulaqX nie 
zawsze Jest moilivya do wyznaczenia. 

ФУНКЦИЯ ЭТНОСА В СИСТЕМЕ ЕДИНЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСОГО ОБЩЕСТВА

Ионас Сребалюс
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва ^

В ведение.
Постсоциалистические страны, в своем, стремлении трансформировать духовные, 

экономические и.политические отношения, столкнулись с серьезным и: существенным 
для названных стран препятствием -  проблемой интеграции творческой энергии частно
го интереса в синергетическую систему отечества граждан постсоциалистических стран. 
Попытки исключительно силами политического’ управления придать частному интересу 
граждан общественно ценный смысл не привели к желаемым результатам. Свидетель
ство тому - рост теневой экономики; непродолжительность'спроса на общественно ценную
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-информацию; “пульсирующую” проектами, товарами и услугами; дисфункция госчиновников; 
коррупция, уничтожающая общественные связи людей,: их культуру.

Все это свидетельствует том, - что сущность проблем трансформации общественных 
отношений в постсоциалистичёских странах кроется глубже - в  отсутствии норм закона 
синергетического равновесия структурных сил, способных дать частному интересу нрав
ственно-патриотическую цель и продуктивные нормы отношений. - 

v ■ Отсутствие нравственно-патриотического отношения движущих сил частного интереса 
граждан пришло из недалекого прошлого. В политических условиях социализма общест
венные отношения развивались не на основе гармонии частных и общих интересов, а как 
объект частного интереса номенклатурных сил и классово-групповых структур. По свой 

.форме номенклатурные.интересы декларировались как нравственно' патриотические, од- 
: нако по сути своей природы они были не чем иным, как частными интересами номенклату
ры. Объектом частного интереса была сила государства, при помощи которой проблемы 
социалистического общества решались не на основе культуры взаимодействия, а на осно
ве прав сильного. Тоталитарное присутствие у власти сил частного интереса номенклату
ры привело систему общественных отношений к застою сил движения, а в последствии и к 
развалу тоталитарного социализма. Культура этноса как-духовная коммуникация опыта 
интеграции и взаимодействия интересов для номенклатуры стала совершенно не нужной. 
Этнос поощрялся лишь в пропагандистских целях, в качестве “потемкинской деревни”.

: Отстранение носителей агрессивного частного интереса номенклатуры от поли
тических инструментов1 государственнойвласти не, означало, что теневые привычки 
•агрессивного частного интереса улетучились в небытие одновременно с началом 
общественной трансформации постсоциалистических стран.

Для того, чтобы частный интерес граждан стал движущей силой продуктивной 
трансформации общественных отношений, необходимо на основе человеческой ци
вилизации трансформировать мотивацию поведения личности.

Родина этноса, национальное самосознание личности, ее нравственно патриоти
ческое отношение к культуре продуктивногстединения интересов в систему отечест
ва — это закономерности, системной функции этноса для успешного решения про
блем экономической и политической жизни, постсоциалистических стран., Системной 
функции этноса нет, альтернатив. Даже разноцветные, революционные силы не в 
состоянии заменить системную функцию этноса в решении экономических и полити
ческих проблем общества.

-  1. Актуальность познания этноса. , м
Научное познание системной функции этноса позволяет оценйть этнические формы 

культуры как духовную связь поколений и сознательно подключится к источнику абсо
лютной информации -  историческому опыту человеческих норм и принципов строитель
ства отечества. Именно'в отечестве сила творческой энергии частного интереса в про
цессе производства и взаимного обмена из актуальной информации превращается в 
реальную материальную форму нравственно патриотического отношения граждан к дру
гим людям -  партнерам производства новой информации, независимо от времени и 
пространства. Этничность поэтому не является преградой для соседских отношений 
обмена и производства новой информации. Актуальная ■ информация, пульсирующая 
качественными товарами и услугами, является формой культуры взаимодействия инте
ресов и источником инвестиций в будущее семьи, производства и государства, т.е. в 
проекты обновления отечества; как дома социального бытия этноса.: В свое время из
вестный литовский философ Антанас Мацейна отмечал, что исторический опыт народа 
является фундаментальной основой будущего времени.
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2. Сущностные Формы этноса.
■ Отечество; ; • ,:?nqry>'; у.*/.э$.:гу,г. • -ч; ;

Понятием отечества определяем непосредственно! духовную, экономическую и 
полйтИческуюсреду личности.-Реальным источником системного движения социаль
ных процессов в отечестве является равновесие струіаурных сил в семье; на произ
водстве, в институциях государственной власти и самоуправления; Частные интере
сы граждан во взаимодействии ' с , опытом/этноса превращаются в синергетический 
источник энергии, необходимой для ,управления духовными, экономическими и поли
тическими процессами жизни в отечестве, Отечество - это социальное пространство, 
где.человек способен знания,'привычки, традиции культуры,превратить, в энергию 
мотивбв солидарности и уважения к интересам;партнера, оппонента. Отечество че
ловек'Создает сам. На основе национального самосознания личности; рождаются 
м о Ш Й  ответственности за судьбы семьи,'производства, за функциональность госу
дарства й в  целом за судьбы отечества: Жизнь и отечество превращает человека в 
Субъекта аморально: патриотическими отношениями к культуре и этническим ф ор- 
мам ее присвоения: Отечество^это социальный дом жизни этноса, и хозяевами это
го дома являются люди, способные на основе человеческой культуры управлять ди
кой силой страстей частного, т.е. своего интереса.
; : Национальное самосознание личности. ■

Рачительный хозяин обновляет; свой :дом;Инвестиции для обновления структурных 
сил отечества - это акты, проявления: морально-патриотического отношения граждан к 
трансформации условий собственной жизни в семье, на производстве, в политике. Однако 
в реальной жизни без общественно, ценных мотивов деятельности граждан инвестиции, в 
общие интересы являются1 невозможными. Морально-патриотическая мотивация отноше
ний частного интереса к общим происходит на основе исторической памяти. Историческая 
память, пульсирующая в духовной - структуре личности, определяется понятием - нацио
нального самосознания личности. На основе национального самосознания человек при - 
сваивает общие интересы, продуктивные нормы их выполнения, границы ответственности 
перед соотечественниками за результаты производства актуальной информации и поли
тические условия синергетического прироста системных сил движения времени, перемен в 
отечестве. Наличие национального: самосознания личности - верный признак единства 
слова и дела, а также моральной устойчивости при изменении условий жизни. Историче
ский опыт человеческой;цивилизации средствами;этнической культуры инсталлирован в 
национальное самосознание граждан как историческая память этноса и как оперативная 
программа личности. Он является личностной формой бытия общественной природы.че- 
ловека в уникальных объективных условиях родины этноса.

Родина этноса -
Каждое новое поколение людей живет, пользуясь.энергией родной земли. Не

равномерность рассеивания, солнечной энергии на • земле является объективным 
фактором образования этнических особенностей форм культуры;: Развивая этниче
ские формы культуры, люди стремились в родной язык,-обычаи и традиции, а также 
во весь уклад жизненной инфраструктуры’ вложить'’ проверенную': и актуальную ин
формацию о продуктивных нормах взаимодействия людей по созданию синергети
ческой силы,- необходимой для сохранения и трансформации социального .дома эт
носа. - Поэтому - родиной этноса является родная земля с ее синергетическими осо
бенностями, отраженныМй.'этнйческими формами.культуры: в родном языке,-обыча
ях, инфраструктуре системы взаимодействия человек-роднаяземля. чі : .

ПатриотизмЩичности и проблемы трансформации отношений.
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Трансформация экономических1 и;политиуеских отношений, в первую очередь, 
нуждается в субъекте, творческая энергия которого запитана синергетической силой 

.патриотизма граждан. Сущность патриотизма кроется в общественной природе че
ловека. Проявляясь творчеством актуальной информации, патриотизм выступает как 
синергетическое свойство личности. Синергизм присущ всем структурным силам 
безграничного ряда систем вселенной, в том числе и творческому человеку. - /

Необходимость трансформировать общественные отношения в постсоциалистиче
ских странах неизбежно влечет за собой глобализацию социально-экономических свя
зей между этими странами и отдаленными частями мира; Глобализация -  это мощный 

: источник синергетической силы там, где глобальные связи частных интересов выражают 
общие интересы народов, отвечают; принципам солидарности и уважения к людям и их 

. законным интересам. Глобализация выступает своеобразным вызовом патриотизму лич
ности. Испытывая на прочность духовную структуру национального самосознания, глоба- 

: лизация сильно влияет на: патриотическое отношение частного интереса к нормам куль
турного сотрудничества. Это значит, что трансформация общественных отношений в ус
ловиях глобализации требует роста синергетических сил отечества и творческих свойств у 
людей, чтобы противостоять деструктивным силам частного интереса.

Выводы
Проблемы трансформации экономической и политической жизни в постсоциалистиче

ских странах указывают, что субъект, т.е. граждане, не обладают достаточной силой твор- 
: чества для предоставления актуальной информации как факта системной связи со своим 
отечеством -  объектом частных и общих интересов. Нестабильные социальные связи не 
создают систему единения интересов, и граждане -  субъекты структурных сил трансфор
мации общественных отношений, остаются без прироста синергетических сил, так необхо
димых для реализации патриотических мотивов граждан на благо развития экономических 
и политических процессов в отечестве, Для решения проблем движения необходимо, как 
теперь говорят, “ввести в бой”: основную силу стабилизации общественных отношений -  
силу исторической памяти, которая, формами национального самосознания личности, соз
дает фундамент.патриотическому отношению сил частного интереса граждан к общим 
делам отечества. Г’;-:--, г,'-. • V il і-У

. Человеческая жизнь проходит не в условиях рая, ибо проблемы жизни решаются 
на основе прироста энергии, рост которой измеряется валютой и создается в синер
гетической системе отечества. Патриотические мотивы деятельности являются пер
спективным направлением деятельности институций государственной власти в пре
одолении; проблем трансформации экономических и политических проблем постсо
циалистических стран. ■ ' -
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METODY ROZWIAZYWANIA SPOROW 

Marcin Szczepanski
, Politechnika Bialostdcka. Bialystok, Polska -

Ostatnie iata przyniosiyiwzrost zalnteresowania naukowcow konfliktami spotecznymi i 
mozliwpsci^ ich skutecznego rozwi^zywania.' Kdnflikt, -jakb zjawisko powszechne, jest 

, obecny we wszystkich spoleczenstwach i ^w. kazdym rodzaju interakcji miqdzyludzkich. 
Poza opisywahiem konfliktow jako .zjawisk socjologicznych usilu jesip znalezc metody ich 
skutecznegp 'rbzwi^zywanai' Ponizszy tekstprzedstawia krotkp charakterystykq niektorych 

■ metod rozw ipzy^niasporow.Typologiam etod zostata nakreslonawoparciu о koncepcjq 
Chris to p h era M bjbVe * a, pi7edstawionp.wpublikacji „The mediation process’’32 , • • ':>

Na wstppie nalezy zazhaczyc; :ze zadnazprzedstawionych metod nie jest lepsza od 
pozostalych^.Vyszystkie m aj^ zarowno zalety, jak i marikamehty.- odznaczaj^ sip pechami, 
ktore m ogpsiqokazacpozqdane lub 'szkbd liw ew  konkretnej sytuacji. lch zastpsowanie 
winno bye zatem dopasowanedowarunkow'wjakich.toczy sip spor.'Uwzglqdnic przytym 
nalezy zwfaszcza obranp przez strony strategic zachowania w ' syduaejij; konfliktoWej, 
stopien antagonizmu; sprzecznbsci interesbw'zaangazowanych strop; mozliwosb, tj. zdol- 
nosci i ’chgci, rdobrego porozumienia sip ,stron; 'chpc stron do zawarcia; porozumjenia, 
stopien i charakter uzaleznienia miedzy nimi. wzajemnosc tegd uzaleznienia lub jego brak 
M ie rn i к i prji j  akgscj, roz wi^za n ia sporujesttrwatosc rozwipzariia oraz satysfakeja stron!

Oddzieinp kwestip jest, to. kto podejmuje decyzjq o zastosowaniu konkretnej metody: 
jedna zp,stron, wszystkie. czy podmiot dziaiajpey i t  zewnptrz. W miarp. wzrostu zaanga- 
zowania pbdmiotu zewnqtrznego wzrasta rowniez;stppieh .zwipzania stron decyzjp po- 
tpguje sip sztywnoscfproceduralna/oraz trudnos6 .podwazenia;przyjptego;rbzwi4zania. 
Coraz mniejsza jest.autonomia stron i ich wplyw na koheowy wynik; Podnosi sip jednak 
stopien kontroli spofecznej rozstrzyghipcia sporu i wykbnania decyzji.V' /  '!' V  .

Unikanie, wycofanie sip z sytuacji spornej, zerwanie stosunkow z 'druge^ stronp. W 
gruncie rzeezy nie rozwipzuje to konfliktu, ale'go likwidujeT Metbda ta czasem moze bye 
skuteezna, np. wtedy. gdy, kontakty mipdzy. stronami sq incydenta lne.gdyjednazestron  
nie chce rozwipzac sporu, a sprawa jest bardzb!istptnar zwjaszcza!je§likosztyrdzwipzania 
sporu mpgp bye wyzsze. niz:ewentual.ny;zysk; z jego rozstrzygnipcia. Na podobnych 
zasadach' funkcjonuje rozstrzygniecie sifowe sporu. . . .

Negocjacje to proces;stbpniowegadochodzenia do porozumienia,,w warunkach sprzec- 
znosci interesow,. Osiaga ’siCjetpoprzez-wzajemne^ kbmunikowahievSip.-strpn^Negocjacje 
iniejowane sp. w celu uzyskania efektu synergieznego^j. lepsze^ realizaejj.wiasnych. interesbw 
dzipki wspbidzialaniu z kohtrpartnerem niz'wsytuacji.braku pbrozum ien iazh im i.'N egoc j^  
sp dziataniem planowym, racjonalnym i ukierunkowanym na osipgnipcie okreslonego

32 Moore Ch. W., The M e d ia tio n  p ro c e s s : P ra c t ic a l S tra te g ie s  fo r  R e s o lv in g  C o n flic t, Jossey-Bass Publishers, 
San Francisco! 996 s.7. :■ jr./v; ..... 'r..-лт - -



>' rezultatu.33 Negocjacje s ^  procesem catkowicie'dobrowolnym, aczkolwiek niekiedy istniejp 
mozliwosci nieoficjalnego wymuszenia na stronach ich podj?cia. - -

Cechy charakte^stycznd sytuacjl negocjacyjhej: ' ■ ■
1 ) wyst?puje przynajmniej cz?sciowy Konfjikt interesow mi?dzy stronami;
2 ) n iem a okreslonych regul i procedur rozwi^zywania konfliktu bqdz tez, z 

roznych wzgl?dow, nie m ogponebyc zastosowane lub zastosowanie ich jest 
bardzo trudne. Do negocjacji nie dochodzi, gdy sposob rozwiqzania sporu jest 
precyzyjnie i ostatecznie okreslqny przez przepisy lub nakaz post?powania. In- 
nymi stowy, nie ma mozliwosci jego zmiany stosownie do woli stron;

3) strony preferujp poszukiwanie rozwiqzania - aby doszto do negocjacji strony 
muszq, miec wol? osiqgni?cia porozumienia, zdawac sobie spraw? z potrzeby rozmow;

4) strony s^wspoizalezne., Strony biorpce udziai w negocjacjach s^od  sie- 
bie wzajemnie uzaleznione, potrzebuj^ si? wzajemnie. Zadna z nich nie jest w

. .  • . stanie zreatizowac. swoich celow .bez udziatu drugiej strony.34 Uzaleznienie to 
^ . moze oczywiscie bye asymetiyczne i miec rozny charakterl: :;

■ ; , Negocjacje pozostawiajsj. stronpm.duz^swobbd?,;jesli chodzi о ich form?, okreslenie 
zakresu i warunkow porozumienia; Mogd bye bardziej lubmniej sformalizowane,:mog^si? 

/  toczyc na roznych pozipmach oficjalnosci, od kontaktow poufnych d ow  petni oficjainych, z 
udziatem srodkow masowego przekazu. Negocjacje sq prowadzone bezposrednio przez 
zainteresowane 'strony.Kazda z nich mbze. prowadzic negocjacje sama lub' przez agenta,

I .posrednika, W tej formiej'rbzwi^zywaniaspbrow nie przewiduje si? jednak wprowadzenia 
niezaleznych, neutralnychpodmiotowzzewnptrz.

Efektem hegocjacji 1 jest ; cz?sto porozumienie stron zawarte w formie okreslonej 
, przepisami prawnymi. W porpzumieniu strony!m’ogq. ustanowic koritrol? nad przebiegiem 
jego : wykonania i ewentualnymi д а гйпкат і rewizji. J Fakt, - ze;jstrony s ^  wytejeznymi 

;,wsp6lautorami porozumienia, ktore w fadnym ' stopniu nie zostalo narzucone odgornie, 
spraw ia.zebpdpczuly si? bardziej odpowiedzialne zai jego wykbnanie. Do zalet negocjacji 

;; n a ie z y te i fakt,rzazavysze, za wspoln^zgod^ stron, istnieje moizliwobc powrotu do stotu 
' rokowafr i‘ren<^'c«j8K;jif'^ h in k 6wr2awarteq6 'porbzumienia. 

i% Podj?cie negocjacji nie zamyka mozlivirasci skoi^stania z innych sposobow rozwiqzywania 
spoaij jesli negocjacje nie ptzyniosai rezultetiii Rowniez po zawarciu porozumienia mozna, w wy- 

, padku w^tpliwosci,' odwotac, si? np. do sejdu; Niewqtpliwq zalet^ tej forfny юЫ г^/w am  sporow 
jest takzeto, ze do momentu zawarcia porozumienia, w kazdej chwili, strbna rrioze si? wycofec z 

j negocjacji, jezeli 'tylkb kontynuowanie rozmowbkaze si?, jej zdaniem, bezcelowe.
: Facilitacja j''czyli' koordynaeja Jdzialah uezestnikowi ,wspomagariie. procesow gru- 

. f powych, jest swego rodzaju ;procedufalnym .usprawnieniem negocjacji wielostronnych. 
Stosowana jest w sytuacji, gdy, istnieje wiele stron negbejaeji, rozmbwy .dotycz^ztozbnych 
kwestii, uczestnicy т щ  klopoty z ustaleniem; i przestrzeganiem procedur i rhetod rozwi- 
^zywania prbblemow, qzyli.wtedy, gdy istnieje niebezpieczenstwo powstaniachaosu, ktory 
zaktoci prowadzenie obrad i uniemozliwi podjecie decyzji. Za zgodp. wszystkich za- 
interesowanych stron wprowadza si? facilitatora- bezstronnq osob?, ktorej zadaniem jest 
sprawowaqie kontroli nad procesem rozwicjzywania problemu czy podejmbwania wspolnej 
decyzji przez strony b?dqce w sporze. Facylitator jest ekspertem od procedury. Przed roz- 

’ pocz?cibm obrad s^ony winny dokiadnie ustalic, jaki b?dziezakres jego uprawnien i czyn- 
nosci, Kwestie merytoryezne sporu pozostaj^ pod реіпд kontrol^ uezestnikow, ktorzy ok- 

^reslaj^zakres porozumienia i podejmuj^ostatecznedecyzje.35 ;;

33 Por. Chetpa S. Negocjacje w biznesie. Wyd. Terra Poznart 2000 s,9-10.
Por.: Kamirtski Ji^ Negocjowanie Wyd. Poltext Warszawa 2003 s.;17 ''':“  ̂ -

35 Skrypt szkoleniowy Konflikt i negocjacje. CONSENSUS 2000 Warszawa 1993 s. 10."
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■ W sytuacji, gdy negocjacje nie dbprowadz^ do zawarcia porozumienia, mozna zwrocic 
s iqdom ed ia to ra .Jes t to^skazane zwlaszcza w tedy.gdy obserwowana jest eskalacja 
konfliktu; wzajemjria niechqc;stroh] silne emoeje i brak wzajemnego zaufania,. jak roWniez 
w przypadku.’ gdy - strony nie' umjej^ pfowadzic negocjacji, gdy zla komunikacja lub 
ztozonosc;problemu'urijemdzliwia^ efektywnychrozmow.1 Mediator to osoba lub
insiytubja niezalezna,bezstronna, powofana Za zgodqjwszystkich zainteresowanych];lJego 

' zadaniem jest pomoc stronom .Vyczhalezieniutiozwiq^nia^lhbfe^ykibyrakoeptoyi^lhe dla 
wszystkich. Mediator kontroluje proces rozwi^zywania konfliktu, chroni przed jego 
eskalacjq, pomaga stronom oddzielic konflikt iriteresow od konfliktu relacji. otwiera kanaty 
komunikacyjne, wprowadza;efektywne procedury rozmow. Pomaga. stronom; zrozumiec 
problem, uchwycicistotq spdoi. odkryc; jakie saj rzeczywiste wzajemne intencje, oczekiwania,

' wzajemne^ postrzeganie^ VV przypadkach bardzo silnego ^konfliktu; moze pb§redniczy6 
komujiikacji m i^d^;;s to^iro^k l6re . nie - spoiyka6! si§; p f ^  jedn^pri jstole.' Mediator nte’ ma
wladzy podejmqwania;^ecyzji: merytorycznych; /Jego zadaniem jest pomoc zwasnionym 
stronom wdobrowolnymbsiqgniqciu ich wlasnego.wzajemnieakceptowanego porozumienia w 

’MediatornMicazuje л-'Stronprriif' jalfe'^sqL'.'realne'; mozliwosci osiqgniqcia 
.porqzumjenia;^; Pomaga w dokonaniu analizy ' konsekwencji^’roznych rozwiqzan, JJw 
'wypracowaniu :osiqga!nego, realistycznego i ; satysfakcjonuj^cego'.strqny porozumienia. 
 ̂Wybor rozwi^zania i.opracqwanie koncowego pbrozumienia zalezy od uczestnikow sporu. 
Stronyzatemzacbowuj^kontrolq nad tresci^kdhcowego porozumienia.36

. Mediacje powinny toczyc s iq , w neutralnym miejscu-. np. centrum/mediacji.. Majq mniej 
formalriy charakter niz pozostaie metody odwoiujc|ce siq do poniocy podmiotu zewnqtrznegd. :

.Zaletami.mediacji sq:' szybkosc postqpowania, niskie/koszty i poufnosc36 37. Jednak na 
ograniczeniejich efektjwnosci wplywaj^ takie czynhiki, jak.na /przyktad;brak zrazumiqnia dla 
istoty/ mediacji, podejscie/ doVsponj'.wedtug .orientacji wygrany/przegrany.-.obawa, ze 
zaproponowanie przez jedn^stronq rozwiqzania sporu, brak tradycji rozwiqzywania sporow na 
drodze mediacji. Najwiqkszq, przeszkodq. sq emocje/stron, jesli np. mediowany; konflikt jesbw 
takiej fazjeV ze jedynym dqzeniem pbu stron jest zniszczenie przeciwnika za wszelkq/cenq.38 
. Arbitraz to termin rozlegly znaczeniowo odnoszqcysiqdo procesu dobrowolnego, a 
wiqc nieobligatoryjnego 'rozstrzygania sporow, przeprowadzanegoza/zgod^wszystkich 
’stron konfliktu../Jest on uzyteczny zwtaszcza ;’w sytuacji, gdyi uczestnicy sporu nie.widz^ 
mozliwosci ,wsp6lriegb rozwiqzania problemu, gdy.nie s^dosc kompetentni merytbrycznie albo 
tez istniejq miqdzy, nimi rqznicet: nie ;d o . pogodzenia ^w, zakresie . interpretacji; sytuacji lub 
komunikacja- rriiqd^- nimiizostala nieodwracalriie:zablokowana., Strony- bqdqeevw ikonfiikcie 
zwracajq siq wowczas do bezstronnej i neutralnejosoby jub instytucji 0 podjqcie zanie idecyzji w 
spomej kwestii. Porozumienie miqdzy stronami dotyczyjedynie zgody na arbitraz,wytoriraibitrai 
ewentualnie zobowiqzania do respektowania jego decyzji..; Arbitraz moze: bye przeprOwadzany 
przez jedna osobq lub zespof, a takze przez instytuejq. Czasami arbitrzy mogq wybrac sposrod 
siebie superarbitra, rozstizygajqcegqwewnqtizne wqtpliwosci decydentow i majaicegq prawo do 
ostateeznej decyzji w wypadku brak'd jednomyslnosci. Warunkiem jest toj ze decydent jest spoza 
uktadu, w ktorym spor siq toezy, aezkolwiek imozliwa jest tez sytuaeja, gdy; kazda ze'stron 
wybiera wiasnych arbitrow. ’ ktorzy wspbinie^rozstrzygaj^ sprawq: W ten sposob strony 
pozostawiaj^ sobie wiqksz^ kontrolq nad d e cyz ji G lown^'cech^ arbitrazu jest to, ze

36 Por. ibid s.11 portez Swierzak Rafal Mediacja i jej zastosowanie Polityka Spofeczna 1999 nr2 s. 30-31. Por,
tez M. Tahski J. Tylek Rozwispywaniesportw gospodarezyeh. Poiska Agencja Rozwoju Regionalnego War- 
szawa 1998s 9. • - ••  - •' ' у

37 M. Bobrowicz Mediacje gospodareze -  jak mediowab i przekonywac Wyd. C.H.Beck Warszawa 2004 str16.
38 M. Bobrowiczs. 17. : ‘
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fFstrony.-;mafo- decyduj^cy wplyw na.. powolanievarbitra, a cz$sto i ustalenie .okreslonej 
rprocedury,3? Arbiter jako niezalezny,> bezstronny.ekspert dokonuje,analizy i interpretacji 
ь  kwestii i spornych, proponuje rozwiqzanie,- ktore manrozstrzygnpc spor. Kontroluje 
;:procedure, pracy nad problerpem i : ustala rozwiqzanie; merytoryczne. Stopien oficjalnosci 
; arbitrazu moze>bye rozny. - 6d:arbitrazu prywatnego^po sqd,'arbitrazowy. Pociqga to za 
. sob^ roiny, stopien .zwiqzania • strori decyzjp, ktora, mozejbyc doradeza lubiwipzqca. 

Niektdre z form.arbjtrazu s^'ostateczne, a odiinnych mozna si§ odwolac do nnnych 
instytueji np. sqdbw. Arbjtrazjest prbeesem poufnym, ktorego przebieg i cz§sto rezultat nie 
jest udosi§pniany,db publicznej wiaddmdsci/ Strdny(cz?sto wybierajp. arbitraz, poniewaz 

■ jest mniejformalny niz prpcedura Scjdowa, szybszy, tariszylbardziej prywatny.39 40 • -
Decyzja; s^dziowska to, podobnie jak decyzja prawodawcza, pubtiezny i prawny 

sposob, rozwipzywania. sporow., Polega n a , interweneji w spor zinstytucjonalizowanej i 
. spoteeznie uznanej wladzy,', Przy jej uzyciu mozna, rozwiqzywac tylko te rodzaje sporow, w 

ktorychmozliwosc takpprzewidujp przepisy prawa.' Dokonujesip to z regulynawniosek со 
najmniej jednej ze stron konfliktu. Strony cz^sto wynajmuj4prawnik6w,.aby ich reprezen- 
towaii i dowodzili slusznosci' ich stanowisk przed. s^clem ,. ktory .podejmuje< decyzja 
rozstrzygajpc spor w oparciu о prawo i przepisy. Decyzja ta jest wiqz^ca, i wymaga od 
strori zastosowania si?.do niej. Strony w gruncie rzeezy nie majp na ni^wpiywu, mog^jq. 
jedynie w niektorych przypadkach podwazyc na' drodze bdwolania. Strony tracq. kontrol? 
nad wynikiem, ale wzam ian mog^ zyskac skuteczn^ ochron? swych interesow w oparciu 

. о spolecznie usankcjonbwane normy,41 . . .
Decyzja prawodawcza to ustanowienie przepisu prawnego przez powotane do tego 

cialo; Przepistenmoze rozstrzygac konkretny spor, wprowadzacprzepisy regulujqce spo- 
soby rozwiqzania kwestii konfliktowych okreslonego gatunku, potencjalnych ; tub rzeezy- 
wistych. jMetoda ta jest stosowana zazwyczaj w odniesieniu do diizych sporow dotyezp.- 
cych szerokiej populacji, np. sporow pracowniczych. Decyzja prawodawcza podejmowana 
je s t  przez procedure glosowania (np/referendum, prdeedura ustawodawcza). Zainicjowanie 
rozwiqzania sporn ta drog^ moze nastppic wyl^cznie poprzez bdpbwiednio kwalifikowany 
wniosek. Wnioskodawc^ moze, ale nie musi, bye zainteresowana stroria. Co wi?cej, procedure 

'prawodawcza moze bye umchomiona bez zgody tub nawet wbrew woli jednej bqdz wszystkich 
* stron spool. Zaangazowane w spot strony majpwptyw na jego ostateezny wynik na tyle, na ile 
potrafipsi^zmobilizowac, zorganizowac lobbing i wywrzec naciskna ciato prawodawcze, ktore 
decyzje podejmuje'/ewentiialnie na opini§ publiezrip. Podj^cie decyzji prawodawczej nioze bye 

'bandzo rozcic|gni?te w czasie/awplyw najejksztalt mogp/miec liezne sify nacisku,niemriiej 
jednak ma ona duzy wplyw na vvszystkie nast^pne decyzje dotyczpce tych samych lub podob- 
nych zagadnien. W oparciu о n i^ rozwija si^ bowiem praKtyka rbzwi^zywania sporow okreslo- 

:nych kategorii przez stosujace prawo organy'administracyjne i sqdowe. Zaznaczyc nalezy, ze 
zmiana decyzji prawodawczej jest bardzo trudna i ma dlug^drog?.
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KONCEPCJA PRACY W UJ^CIU JANA P A W tA II

J.Zalejski 
: , ■ Politechnika Bialostocka, Bialystokl Polska ' ' 1 .

1 . Wstpp
‘Praca jako problem cziowieka znajduje sip w samym sercu „kwestii spofecznej'Y'ku 

ktorej na przestrzeni ostatnich stu lat od wydania.encykliki „Rerum noyarum” zwraca sip 
nauczaniespoteczne Kqsciola" (LE 2)i‘W dzisiejszycH czasachistnieje^potrzeba .wykfadu 
zagadriienia,,pracy.lydzkiej,’’’ ktora/ ■ jestV ist6th^~.c?p6cf^t/nau.ki../'spofecznej-.*^^6 |Ы а . 
Zagadnienii to. .jest-Jscisle; zwiqzane • z •: przemianamj,' k tb iu  dokonu j^ . sip . w ; Iwiecie 
wspotczesnym j i ./w y m ^ a j q V i p c » | i . w .sfe rze  

...technologii, ekoriomii, i polityki iWraz'z Himi.rbdz^sip jnowe nadzieje,\,^e rpwhie± obawy i 
zagrozenia. Zagrozenia te dajq podstawp do gtpbokiej refleksji. nad tym. problemem, 
ponjewaz sq one. skierowane przeciwko cziowiekowi,' ktory je s t, „pierwszqi podstawowq 
drog^Koscioia" (fj?H 14). , . ’
, 'Ro?wazaniaJanaPawla II о pracy. wychodz^ z jego.doswiadczenia, od opisu zjawiska pracy, 

jednak’nie zatrzymuj^sip na niej, Mozna powiedziec, ze.wlasciwie nie praca jest podstawowym i 
pierwszorzpdnymprzedmiotemrozwazaniich'celern.aleczfowiek'pracujqcy. ...... , .

2. Istota pracy w  roZumieniu Jana Pawfa II
' Pojpcie.pracy moze byc Uzywane w foznych znaczeniach. W znaczeniu najwpzszym 

sprdwadza'sip ond do pracy gospodarczej; w znaczeniu najszerszym obejmuje;wszelkie 
przejawy dziatalnosci cztowiekaf we wszystkich przejawach'aktywnosci jego natury mate- 
riaino-duchowej/42-  *; ' ' '  ' г

Jan Pawel II sens pojpciapraca” uzywa w najszerszym znaczeniu; Praca dla Papieza 
oznacza ■.kazdq dziafalnoscrjak^ czlowiek Spetniafbez wzglpdu na jej charakter i okolic- 
znosci.to znaczy kazd^dzialalnosc cziowieka, ktorqza pracp;uznac‘mozna i uznac naleizy 
posrod cafego -bogactwa1 czynnoSci; po jakich jest zdolny- i dysponowany; poprzez sarri^ 
swojq naturp,'.poprzez samo cztowieczehstwo’’ (LE-WprowadzenieJJ'Nie'ma W tym ujpdu 
rozroznienia na. pracp fizyczn^ i^ m y s to w ^  Mozna tlumaczyc to.faktem. ze nawet na- 
jbardziej mechaniczna praca-nie jest pozbawiona pibrwiastk6w wysi1ku'umystowego;;pb- 
dobnie tez nie ma pracy umyslowej, ktora by nie angazowala chociaz w  minimalnym stop- 
niu fizycznej strony cziowieka. Papiez nie bierze tez pod uwagp, czy chodzi о pracp „twor- 

•czq", czy „odtworczq”.' Problem ten podejmuje na 68-ej sesji Mipdzynarodowej Organizacji 
Pracy w Genewie, mowiqc: „Czy chodzi о badania stwarzajqce podstawy dla pracy innych, 
czy о pracp polegajqcq na organizowaniu warunkow i struktur pracy, czy tez wreszcie о

42 Cz. Strzeszewski, Katolickanaukaspdeczna, ODiSS, Warszawa,1985,s.578,. . . .  i . ; '•
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prace kierownicze lub prace robotnikow.wykoniijqcych zadania konieczne dla ustalonych 
programow”43. Pragnie on objaic spojrzeniem wszystkie formy pracy, pracp kazdego 
cziowieka, Papiez w swych .wyppwiedziach' poSwipca wiele'miejsca-pracy ludzi nauki i kul- 
tury, robotnikow, rolnikow/emigrantow i osob uposledzonych. Do tych grup zawodowych 
szczegolnie chptnie przemavyia podczas pielgrzymek apostolskich. •

W nauczaniu Jana Pawia II spotyka sipfozniqce sipsiownie jtresciowo okreslenia pracy, 
przy czym jest on swiadomj ze nie sposob jest odpowiedziec na pytanie, czym jest. praca 
ludzka44. W przemowieniu do robotnikow w Guadalaiara w Meksyku Papiez mowi, ze „praca 
jest wypelnieniem prawdziwego powotania do przemiany swiata w duchu siuzby i mitosci dla 
brad, drogq realizowania s i f .osoby, i jej udziaiem'W-post§pujqcej humanizacji swiata i jego 
stiuktur’45. Inne okreslenia pracy mozna odnalezc w „Laborem exercens". Z punktu widzenia 
etycznego „praca jest dobrem cziowieka,.--,dobrem jego czlowieczenstwa -  przez prac§ 
bowiem cziowiek nie tylko przeksztatca przyrodq, ale takze urzeczywistnia siebie jako 
cztowieka, a takze poniekqd bardziej staje si? cziowiekiem” (LE 9). Teologiczny punkt 
widzenia jest widoczny w okresleniu pracy jako „wspoidziaiania z Bogiem w doskonaleniu 

i natury, stosowane do biblijnego nakazu, aby czynic sobie ziemi§ poddanq (Rdz 1 ,28)”46.

Podm iotowy i prcedm ibtowy wym iar pracy
' ' Aby.podkreslicznacM^ podstawowego wymiaru ludzkiej egzystencji i wyrazu
godnosbi cziowieka,danPawei lizwraca uwagq na jej dwa wymiary: subiektywny, czyli podmi- 

; otowy i obiektywny, czyli przedmiotovyw^ ima swe zrodio'w fakde, ze praca nie
jest dziaialnosciq.immanentnq jakmysl, teczVfraruqrl^vmsiA Орапоіістііе przyrody (natury) zak- 

’ iada, ze cos przechodzi izcziowieka w to; pad czym on panuje. To, со jest specyficzne dla 
pracy, to relacja przezywaniami^dzy tymi, ktorzy pracujqi dzietem, ktore wykonujq.

• •' Wyjasnienie problemu cztowieka oraz aktywna i tworcza troska 6 cziowieka, о jego do
bra i speinjenie, ktore to zagadnienia od pocz^tku charakteryzuj^ dziaialnosc^duszpaster- 

: skct i naukbwst Karola Wojtyty; wyznaczaj^ rowniez od samego poczqtku drag? pontyfikatu 
‘ Jana Pawfa II. Juz w pierwszej swej encyklice (RH 14) mowi, ze „cztowiek (...) jest pier- 
ш щ  i podstawow^ drbga Kosciola";;’dlategb‘tez nalezy ,, stale wracac na t§ drog§1 po- 
dqzac nisi wciqz na nowo wedle roznych aspektow. w ktorychodsiania namono cate swe 
bogactwo i rownoczesnie caiy. trad ludzkiego bytowania na ziemi" (LE 1). Dlatego tez 
Kosciot i mysl chrzescijanska od samego poczqtku nawiqzuje tak do starotestamentalnych 
korzeni, jak do Ewarigelii.; Rowniez. Jan; Pawei:II zajmuje. sip pracq cziowieka, ktora „jest 
jednym z aspektow, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i 
;W cipzdomagaj^cymsipbyo,niejmyslecibwiadczyc"(LE;1). - 
. Jest jeszczeinny motyw podejmowania przez Papieza problematyki pracy. * Rozwaza- 
nia s Jana! Pawia \ IM otyczqcerpracy;-i je j . godnosci sq  spowodowane . Jego: osobistym 
.doswiadczeniemj nabytym .w fabryce iS o lva ^W : Krakowfe.-podczas II wojny’swiatowej. 
•Potwierdza to sam;Papiez:,i,Niektqrzy;Wskazujq*;ze,moje^siowa, moje orpdzia.i encykliki 
koncentrujq>sip tak;bardzo na cziowieku.vMysIp.'ze bierze sip tO]w,duzej:mierze;Z mego 
doswiadczenia jak robotnika, z moich kontaktow ze swiatem pracy”47.

Я  Jan Pawei II, Przembwienle na 68-ej sesji Mipdzynarodowej Organizacjl Pracy,w Genewie 15.06.1982, 
„Chrzescijanin w ё\л/іесіе",'14_{1982), n r9, s.121 -->v< , •, * ч л . .. ■,
44Anid_PartskizPapie2em JanemPawiemll, Waiykan 1982, s .4 2 6 ,,,. , - . . . .
45 Jan Pawei II w Ame’ryce tacirtskiej, Przem6wienia i homilie, Warszawa 1980, s.130
46 Anio) Panski z Papiezem Janem Pawiem II, dz. cyt., s.426; por.: LE 4 ’ .............................................
47 Jan Pawei II, Rozmowy z robotnikami (w Konibiriacie Metalurgicznym w Terni). ,OR", 2 (1981), nr 15, s.5 
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Motywem.objektywnym, ktpry sklonit Papieza do podejmowania problematyki pracy jest 
'Іо . ' іё  pracazawiera" „ten podstawowy 'wymiar'ludzkiego bytowania, z ktorego czerpie'so-
biewtasciw^ godnosc"48. '   " K  ’

Godnosc cztowieka mozna rozpatrywac w.dwoch dymensjach: filozoficznej i teologic- 
znej. W rozumieniu filozoficzno-naturalnym godnosc cztowieka uzewnptrznia s ip , przez 
rozum, wolnosc i-sumienie, CzJpwiek w fenomenie pracy ujawnia sip jako podmjot przezy- 
waj^cy wewnptrznpwolnosc, со wyraza sip sformutowaniem „mogp -n ie . musze”49. g  Z 
powyzszego wynika wipe’ ze: praca nie koliduje z wolnoscjq. cztowieka, Jeez jest jej spo- 
sobem ekspresji. Godnosc cztowieka w rozumieniu;teologicznym wynika z „pierwszego 
zamiaru Вода w stosunku do cztowieka, ktorego uezynit na swoj obraz i podobienstwo" 

. (LE , 9). Wymiary filozoficzny i. teologiczny s ^  puriktem wyjscia: i , dojscia, nauki p prawach 
cztowieka pracujpcego, np. prawo do pracy, prawo do tworzenia zwipzkow zawodowych, 
prawa ekonomiczne, czy tez prawa socjalne. Godnosc cztowieka ma wiele form, z ktorych 
jednq. jest omawiana godnosc p racy.; Trzeba. sip tutaj odwotac do? kluezowego 
stwierdzenia, ze podmiotem pracy, a wipc podstawowp_wartoscip, jest sam eziowiek. W 
„Laborem exercens” czytamy: „Cztowiek dlatego ma czynic sobie ziemip poddanq, ma nad 
ni^panowac, poniewaz jako „obraz.Boga" jestosobq, czyli bytem podmiotowymi uzdoinio- 
nym do planowego i cetowego dziatania, zdoinym do stanowienia о sobie i zmierzajqcym 
do speinienia siebie" {LE 6). Cztowiek jako osoba jest podmiotem pracy, cztowiek wykonuje 
rozne czynnosci,.ktoreprzyoalez^ do procesu pracy, a czynnosci te bezwzglpdu na charakter 
majq.realizowa6!jego,;cztowieczehstwo. Z'powyzszego wynika, ze zrodet:godnosci i wartosci 
pracy ludzkiej trzeba szukac nie w rodzaju wykonywanej czynnosci, czyli w wymiarze przedmi- 
otowym, ale w wymiarze podmiotowym (tamze). Oznacza to, ze cztowiek jest funda- 
mentem wartosci?pracy?:Gdy;wartosc.pracy?rozpatrywac,bpdziemy?w; wymiarze podmi
otowym, to jeszcze bardziej potwierdzimy, ze praca nie koliduje z woinosci^.,J.dgc dalej 
jeszcze, rriolna powied2iec, ze poprzez pracp -  w tym  rozumieniu -  uzewnptrznia sip wol
nosc i bdpbwiedziainoSc cztowieka.' ..

4. Zakonczenie ■;
Celem artykutu byto syntetyezne ujpeie koncepcji pracy w nauezaniu Jana Pawta II w 

nawiqzaniu do jego tworczosci naukowej.Ukazuje ona odmienrioscmyslipapieza w: sto
sunku do innych a'utor6w;zajmuj^ycH'sip t ^  problematykg;. ,Ujpeie.pracy.'przez 'pryzmat 
podmiotowosci cztowieka byto punktemwyjscia do dalszych rozwazaii.I Rozpatrywane 
elementy pracy majp^ swe .uzasadnieniewsformutowaniu „osoba jest podmiotem pracy”. 
Poprzez takie ujpeie pirobjemy tutaj 'zawarte^mog^bye bodzeem do dogtpbnych. studiow 
nad nauezaniem Jana Pawta II w zakresie,piracy ludzkiej.^.. ; ? C; , . .

i Specyfikp nauezania Jana. PawtaII 6 pracy s ta n o w iM  jej z osoba
ludzkq, a wtasnie personalizm w nauce Papieza, postawienie przede wszystkirrbna 
cztowieka, jest rzeczq. tak bardzo charakterystycznp. Szczegolnp. uwagp. zwraca On na 
godno§c~eztowieka; pracy. - Godnosc ta, ukazywana w swietle wypowiedzi Papiezatwynika 
z wymiaru’ filozoficznego antropologii pracy. Chodz trzebadodac-ze i tu odwoluje sip On 
do teologicznego pojpcja cztowieka jako „obrazu;Bozego”50,-co m oie  wielu zaskakiwac. 
Jest to niewptpliwie stuszne, poniewaz pojecie teologiczne osoby zawiera w sobiesfilo-

48 LE 1; po r.: Jan Pawet II, Przem6wienie na 68:tej.sesji Mifdzynarbdowej Organizacji Pracy, dz. cyt., s. 123
49 J, Ozdowski, Godnosd pracy ludzkipj w" nauezaniu,Jaria Rawla II, .Chrze&ajanin w Swiede", ,12(1980), nr 10, s. 12- -
60 Jan Pawe! II, Ewangelia pracy,,(spotk'anie‘,zro.botnlkami.w.Temi), ,OR”, (wersja polska), 2(1981), nr 3, s .4 ; ;: 
por.; LE t - - - - ; . .•??? ,v- , ,, ....  Л-'?,-,.,?. ■ ? ,
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^ z b fic z n ^ копсерф  osoby/ale idzie jeszcze dale). Poza tym filozofia osoby wypracowana 
4 w obr^bie kultury zachodniej ostatecznie wywodzi si§ z teologii biblijnej.
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: ПОСТСОВЕТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БЕЛОРУСОВ: СМЕНА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Титаренко Л.Г.
1 Белорусский государственный университет,т. Минск, Беларусь

Социокультурная идентичность, являющаяся одним из типов" коллективной идентич
ности, базируется на разделяемых большинством членов общества смысложизненных 
ценностей [5; 9]. В условиях системной трансформаций этот тип идентичности обладает 
наибольшей значимостью: он способен интегрировать в единое целое людей разного 

.возраста, пола, социального статуса, этнического происхождения, образования. Поэтому 
рассмотрение динамики социокультурной идентичности, осуществляемое посредством 
сравнительного анализа ее теоретических моделей' на разных этапах развития белорус
ского общества, представляется весьма актуальным. Понимая всю абстрактность по
добных теоретических моделей и некорректность их "прямого" соотнесения с эмпириче
скими данными^ нельзя не отметить их эвристическую ценность: эти модели позволяют 
выделить доминирующие ценностные составляющие тех или иных идентичностей насе
ления и тем самым лучше понять'саму эпоху. которую они репрезентируют. В свою оче
редь, сравнение прежней и современной доминирующих моделей дает возможность 
прогнозировать возможные пути будущего развития социокультурной идентичности бе
лорусов в контексте европейской интеграции.

: Целью статьи является сравнение доминирующих теоретических моделей социо
культурной идентичности белорусов на двух этапах исторического развития (совет
ском и современном) в контексте происходящей системной трансформации постсо
ветского общества., • . •

Два-три десятилетия назад проблема белорусской идентичности почти не привлека
ла внимания отечественных исследователей: в советской науке белорусы рассматрива
лись прежде всего как составная часть советского народа,' доминировала модель иден
тичности, получившая название "советский человек" (в' критических работах -  "homo 
soveticus"). В официальной философской литературе были определены базовые ценно
сти, якобы составлявшие основу данной теоретической модели: коммунистическое ми- 
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ровоззрение,.(атеизм,, научность), материализм,,коллективизм, готовность подчинять 
свои,интересы\целямгосударства,тращемы1У||<ак высшие приоритеты общества, соци
альный оптимизм ом. 7]. Повторим: вряд ли те, кто идентифицировал себя в качестве 
"советского человека", подразумевал (и ■тем более 'осознанно выбирал) весь набор 'этих 
ценностей; тем не1 менее,, эти характеристики "позитивной стороны" ’ доминировавшей 
идентичности, или "мьі-фуппы^ бесспорно,; имели глубокие корни в советском прошлом 
и «коллешвномбессознательном «после военных поколений советских людей. - 

В подтверждение тому, что данный тип идеи™ действительно превалировал 
среди; белорусского, населения,, приведемрезультаты опроса >, общественного мнения, 
хущёствленного ВЦИОМом в марте 1991г.: буквально за несколько месяцев до распада 
СССР 69% .опрощенных белорусов определили свою социальную идентичность как ."со
ветские граадане", и только 24% -  как "граждане своей республики". Иначе говоря, лишь 
четверть опрошенных предпочли общему (советскому), то сюобённое, которое м ото  от
личать белорусов от других народов СССР [2]. Нельзя не отметить, что ни один другой 
народ СССР не отдавал приоритет советской идентичности в столь высокой степени, как 
белорусский (см’лабл..1).

Кем Вы себя считаете в первую очередь: гражданином СССР или гражда
нином республики, в которой живете? (в % к числу опрошенных в каждой на-

-Национальность . Гражданами- Гражданами сво-. Затруднились
респондентов . . .  СССР . . ■ ей республики .■ с ответом

Белорусы , . • 69 . . . . 24 • •  , - 7 ' ; •-, /-

Русские в республиках СССР -66 '  - ' . * • • •  22 . •■ ■■ 12. -. •
Русские в России -  63 - -> . • -.  25 • • -• - 12
Киргизы ■ Г .---55 ■'  39 -  6 .

Казахи ■ 48 52 ■ - . о - ■

Украинцы 42 ' ■46 12 -

Узбеки " .<■ ■ -  ■- 38 - ' 53 ' . . .  9
Азербайджанцы 28 65 ■ 7 - '
Армяне- V' ’ ■ - 8 83 • 9 -

Эстонцы ' • 1 ■ • - •3 • 97 ■ 0
Сегодня для белорусов в Республике Беларусь' ситуация в корне иная: вместо 

доминирования идентичности, связанной с гражданством,' белорусы' вообще предпо
читают локальный тип (вернее-локальньіё'тйпьі) и региональный тип идентичности. 
Однако об этом -  чуть позже. : ■; • ’ ; : '  ■ г ' ' :;'л

Вполне естественно, что в качестве "они-группы" для "советского народа" высту
пали те, кто принадлежал к противоположному военно-политическому блоку: ценйо- 
лиэтихнародов (включая'религиозность. демократию, права человека, плюрализм 
и др.) интерпретировалиськакнеприемлемые.чуждые.

•П.Штомка следующим образом характеризует набор смысложизненных ценностей 
’советского человека” и западноевропейца, символизирующих несовместимость совет
ской и западноевропейской моделей социальной идентичности: 'коллективизм,1 безопас
ность, социальная стабильность, ' конформизм, государственная социальная защита, 
пичная безответственность; эгалитарное равенство доходов, догматизм и нетерпимость 
< другим, с одной стороны, против индивидуализма, готовности к риску и смене статуса; 
зысокая1 мобильность и инновативность,; опора на себя и полная личная ответствен
ность; участие' в жизни гражданского общества, неравенство доходов, толерантность и 
тризнание права д р у ш  людей на инакомыслие, сдругой [9,14]. . ■
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- Естественно, что вместе с распадом Советского Союза исчезла социальная база 
воспроизводства модели'"советского человека"; По мнению Ю.Левады, эмпирически 
исследовавшего черты и качёства "советского чёл6вёка", !к середине 1990-х гг. этот 
тип уже не существовал как целостность, однако его отдельные ценности (например, 
идея равенства, примат социальной стабильности, социальная безответственность, 
поиск врагов, конформизм) еще долго могут сохраняться в народной ментальности 
[6]. Действительно, по результатам белорусского исследования в 2000г., после почти
десяти лет жизни в независимом государстве, треть респондентов оценивала совет- 
скую политическую систему как плохую или очень плохую, и столько же -  как хоро- 

• шую и очень хорошую (остальная треть не смогла определиться), тогда как только 
пятая честь положительно оценивала эффективность современной системы управ
ления при четверти неопределившихся [8,62]. "  / ’ ■ . .' '
'• Вместе с тем, распад СССР й обретение Беларусью государственной независи- 

: мости дали толчок формированию новой 'модели домйнирующёй социокультурной 
идентичности белорусского населения. Данный процесс вполне закономерен для 
любой страны, находящейся на переходном этапе развития. Эмпирические исследо
вания социокультурной идентичности белорусов еще ’раз! подтвердили, что базовые 
ценности народа измёняются'нё так бь1стро,:как пблитичёские, не подвёржены сию
минутным манипуляциям, как политические интересы, и поэтому они могут быть взл

еты за определяющие в анализе современной белорусской идентичности. Кроме того, 
.стали актуальными так называемые национальные ценности, которые необходимы 
для успешного построения собственной государственности.и развития национально- 
го самосознания народа: исторические традиции, интерес к народной культуре, род

иной язык, патриотизм. Хотя Беларусь является многонациональным государством, в 
которой гражданство не определяется по национальности, этнонациональные цен
ности и здесь очень важны, если они разделяются большинством и способствуют 
социокультурной интеграции всего народа Беларуси..

Какие особенности определяют современную модель формирования новой со
циокультурной идентичности белорусов? '■■ ■

;  Специфической чертой формирования белорусской социокультурной идентичности
является узаконенное двуязычие: в силу ряда исторических причин значительная часть 
белорусов является русскоязычной. Данное обстоятельство . объясняется близостью 
двух восточнославянских языков; прежней государственной политикой в области языка, 
а также толерантностью белорусов: оставаясь нацией со специфическими социокуль
турными чертами, они (за исключением небольшого числа политически маргинализиро
ванных элит) не делают,проблемы ни из языка общения (используя белорусский, рус
ский и трасянку), ни из религии (принимая католицизм и православие на равных), ни из 
присутствия представителей других этносов в составе Беларуси, На основании своей 
истории белорусы рассматривают себя как народ, вёками живший "на пёрепугье" -  меж
ду, Западом и Востоком -  и потому находившийся под влиянием многих соседских куль
тур Й языков [1,:3-4].;Однако на каком бьі язьікё ни говорил белорус, он остается белору
сом, сохраняя свою национальную сущность: как иначе можно объяснить то, что белору
сы не исчезли с карты Европы после веков польского и российского "влияния"? .
;. Многократные опросы населения, проведенные НИСЭПИ, убедительно показали, 
что русскоязычные граждане нашей республики в наибольшей степени, по сравнет 
нию с другими языковыми группами, привержены идеям независимости Беларуси, 
ценностям экономической свободы и другим демократическим идеям [3] По данным 
НИСЭПИ, сегодня для 13.7% опрошенных языком общения в семье выступает толь
ко белорусский, для 73.6% -  только русский, 6.8% говорят дома по-белорусски и по- 
русски, а 4.7% -  только на ином (не на белорусском и не на русском) языке. В совре-
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' менной Беларуси нет конфликтов по поводу языка общения, поэтому язык (как бело
русский, так и русский) не может стать основным (или одйим из основных) критерием 
создания‘новой модели социокультурной идентификации’граждан Беларуси. И среди 
тех, кто говорит дома только по-белорусски, есть много сторонников государственно
го двуязычия, тогда как среди представителей языковых меньшинств (тех, кто гово
рит дома не по белорусски и не по-русски), есть много приверженцев лишить русский 
государственного статуса ‘ : ”

Второй особенностью,' влияющей на формирование нынешней теоретической 
модели белорусской идентичности,'является союз Беларуси с Россией: ’политиче
ская неопределенность создания объединённого государства двухсуверейных стран 
препятствует окончательному оформлению новой Трахщанской идентичности' бело
русов. Ввиду имеющихся недоговоренностей"и разногласий по ряду вопросов между 
двумя странами; число белорусов -  сторонников полного объединения Беларуси с 
Россией (их- слияния в одно тосударство)- постоянно колеблется. По данным 
НИСЭПИ, на конец 2004 г. оно составляло менее 12% [4]. v * - !4

Процессы создания единого государственного пространства России и Беларуси 
вносят амбивалентность ̂  'определение жак позитивной, так и негативной стороны 
новой коллективной белорусской идентичности. Так, по тем же данным НИСЭПИ; на 
конец 2004 г. 31,2% населения Беларуси гипотетически высказывались за объеди
нение с Россией, т.е. рассматривали россиян как "мы-группу"; в то время как 20,8% 
предпочитали -  конечно, гипотетически -  объединение с Евросоюзом, а 18,9% * од
новременно хотели бы и того/ и другого; В этом вопросе; наглядно проявляется: ам
бивалентность нынешнего понимания'населением "они-группа" и "мы-группа": те; кто 
для одной части белорусов являются “своими" (страныЕвросоюза),длядругих.ос- 
таются "чужими" и даже враждебными. ^ и:

Видимо;только характеристика нынешних базовых ценностей белорусов/данная 
на основе социологических данных [8 ,55 ],; даетвозможность с достаточной степе
нью достоверности показать; какие же социокультурные идентичности преобладают 
сегодня. Нынешняя система ценностей белорусов включает традиционные й-совре- 
менные ценности, причем ни те ни: другие не доминируют: их распределение среди 
разных групп населения в значительной;мере зависит от таких критеривё/^-воз- 
раст, пол и экономическое положение. Если структурировать базовые ценности на
селения (по степени их преобладания) на ядро,- структурный резерв, оппонирующий 
дифференциал и периферию, то можно представить структуру ценностного сознания 
белорусов следующим образом (табл.2). ■
Таблица.2-

Основныеструктурные 
блоки ценностей

Традиционные
ценности

Современные 
ценности .

ценностное ядро 
(60 % и более) ' с е м ь я  (78%) порядок (62 %)■. ■ 

■ свобода (62% )

структурный резерв 
(40-59 %)

работа (49%)
. общественная м ораль' 

(40%)
^доверие (42% ) *.

оппонирующий диф
ференциал (21-39 %)

религиозная’ вера (28 %) ' '  
. друзья (общение) (27 %).

демократия (34 %) • 
равенство (29 %)

• досуг (25 %)
периферия 

(20 % и менее)

, • / Л- '  : ■ , '.Л.- - s .? Г , і ‘

религия в целом (12 %) . политика ' ■ -  
• , в целом (6 %)
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Ценностное ядро -  доминирующие ценности, которые разделяет не менее 60 % 
населения, и которые интегрируют общество в единое целое по самым актуальным 

^вопросам жизни. Наличие такого ценностного ядра,в обществе -  важное.условие 
последующей социально-политической консолидации нации и формирования нового 
'устойчивого типа, доминирующей социокультурной идентичности, разделяемой 
большинством населения. . - - Ж " ;  -

' По результатам исследований, в ценностном ядре абсолютно превалируют при
ватные,.семейные ценности, а за ними уже следуют (со значительным разрывом) 
универсалистские ценности (порядок, и свобода). -Эти данные свидетельствуют о 

, доминировании приватного над общественным в новой, белорусской - идентичности, 
І что, по сравнению с советским прошлым, является качественно новым явлением.

Следующее важное изменение по сравнению с советским прошлым -  превалиро
вание локального и регионального над.гражданским,и национальным,;а ,также плю- 

:рализация ; идентичности, ее многоуровневрсть, когда уже нельзя выделить: один 
доминирующий тип, разделяемый большинством., Среди белорусов преобладают 
разные формы партикуляристской идентичности, а новая универсалистская ("граж
дане своей страны” -  в нашем случае) является ведущей примерно.дпя одной трети 
граждан Беларуси. Значительная часть респондентов (20-25%) вообще затрудняется с 
самоидентификацией,: поскольку этот вопрос не представляется для них актуальным, а 
из тех, кто может определиться, две трети,: по данным республиканских опросов, в каче
стве "мы-группы" выбирают разные локальные сообщества. Белорусы в равной степени 
чувствуют себя как жителями своего города, села (малой родины), так и жителями своей 
страны (последнее несколько больше характерно для молодежи и для людей с высшим 
образованием, тогда как среди старших групп таких около одной пятой). Данная иденти
фикация является «политически окрашенной»: если молодое поколение (особенно те, 
кто недоволен нынешней политической ситуацией в стране), социализированное в эпоху 
независимой Беларуси,-чаще выбирает идентификацию, с Республикой Беларусь, то 
среди людей старше 45 л ет• около трети указали, что они «в последнюю очередь 
чувствуют себя жителями Беларуси»,(предпочитая чувствоватьсебя жителями сво
его города,-села; Однаиз причин "охлаждения" населения к универсалистским иден
тичностям -  политические перипетии трансформации, релятивизирующие и низвер
гающие с пьедестала то,; что еще вчера казалось незыблемым.
^. Ньшешнее доминирование локального типа идентичности - позволяет высказать 

предположение, что происходит некий «возврат»' к той модели социокультурной 
идентичности, которая исторически преобладала среди жителей Беларуси до рево
люции и получила название «тутэйшыя» (местные). Этот возврат подтверждает ис
торическую живучесть традиций среди белорусов: более чем 70 лет господства со
ветских типов идентичности не уничтожили, а только на время вынудили «убрать» с 
поверхности событий данный тип, который постепенно -  в условиях продолжающей
ся системной трансформации общества -  возвращается к жизни и укрепляется.

Можно констатировать, что в условиях продолжающейся системной трансформа
ции пока еще не сложилась модель новой доминирующей социокультурной идентич
ности: сегодня нет ни одной социально-идентификационной категории, которую под
держивало бы более половины белорусов. Эта плюральность, видимо, свидетельст
вует о том, что период становления национальной идентичности белорусов еще да
леко не закончен. Поэтому можно назвать современную (промежуточную) модель 
идентичности переходной. Если сравнить эту теоретическую моделью моделью ев
ропейской идентичности, представленной Штомпкой [9, 14], то окажется, что она 
почти так же несовместима с последней, как и советская модель. ; - • ■
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■Подведем некоторые итоги. Модель советской идентичности, разделяемая бело
русами в советский период, исчезла," ей на смену щришла переходная; модель иден
тичности, типичнаядля:периода;трансформации; Сегодня у белорусов; нет объеди

няющих; всю нацию социально-идентификационных ̂ предпочтений, поэтому нет,и 
универсалистских ценностей, определяющих всех граждан Беларуси как единую 
"мы-группу";’,Современная белорусская социокультурная идентичность многогранна 

 и представляет собой метиссаж: многих' традиционных"(религиозных,- локальных, 
региональных) и современных (политических, субкультурных) типов-самоидентифи
каций населения. Каждый из этих типов идентичности характерен лишь для опреде
ленной группы,' ибо на уровне всего общества еще предстоит создание-такой модели 
национальной " идентичности; которая бы соответствовала базовым интересам и 

■ценностям населения страны. ..... ■ 
Новые типы постсоветской социокультурной идентичности белорусского населения 

не сформировались окончательно, вполне возможны значительные изменения в их про
явлениях’,' особенно при любых «поворотах» в реальной политике. В целом, прове
денный анализ свйдетельствует о культурном метиссаже/эклекгическом сосущест
вований традиционных и” модернистских ценностей в современном массовом созна- 
нйй’ белорусов; как и нескольких преобладающих типов социокультурной идентично
сти, среди которых ни одна не доминирует 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ БЮРОКРАТИИ 

Винокурова С.П.
Комитет государственного контроля Республики Беларусь, г. М и н ск ', ,

, Создание эффективной государственной,службы и профессионального чиновни
чества - одна из основных задач, стоящих,перед любым государством в переходный 
период. Данная задача продиктована, необходимостью перехода. государственных 
органов в управлении от. традиционные,образцов реагирования. к эффективному 
принятию решеййй, оптимизаций управленческих структур, улучшению управленче- 
ского стиля/ При этом вфёформированйй государственной, службыГнеІрбхрдймо учи-
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тывать те-негативные, процессы;:которые;происходят, внутри:нее; подрывают ее ав
торитет в глазах населения имогут снижать эффективность-функционирования.;

. Для понимания процессов, происходящих в сфере современного государственного 
управления, конструктивной представляется концепция рациональной бюрократии 
немецкого социолога Макса Вебера (1864-1920). *• . , ^

. Сам термин ."бюрократия"; был введен:французским экономистом' Винсентом,де 
Турне в-1745г. для обозначения исполнительной власти; при этом первоначально он 
имел уничижительное значение. В современной научно-популярной литературе, в 

. средствах массовой информации часто смешиваются понятия "бюрократия" и "бюро
кратизм'', многие:автЬры. не проводят разграничения между этими двумя понятиями. 
Тем не менее, в каждой стране есть свои синонимические обозначения явления, 
описываемого термином "бюрократия". Так, в Великобритании работников государ
ственных учреждений принято называть служителями короны, во Франции использу
ется специальный термин "fonctionnaire” -  государственный служащий., В США, по
мимо работников органов государственной власти й управления, к государственным 
служащим относятся почтовьіе служащие, работники коммуйальньіх служб. В ФРГ к 
госслужащим относятся железнодорожники, учителя, врачи, работники ряда других 
государствённых, отраслей, предприятий й  организаций. В России еще Петр I, пред
принявший реформирование российского, государства, ‘приведшее к возникновению 
централизованного бюрократического аппарата, закрепил статус чиновника в «Табе
ли о рангах». Ранг, присваиваемый по «Табели», (не соединенный с должностью), 
получил название "чина". Лицо) обладавшее чином, .стало .соответственно имено- 
ваться,«чиновником», а само появления «Табели о рангах» считается‘датой рожде
ния российского чйновнйчества. В настоящее1 время термин «чиновник» чаще всего 
связывается с понятием «государственный служащий», и ассоциируется с термином 
«бюрократия», ; •  ,

М.Вебер характеризует бюрократию как основу современного топа организации, при
шедшей на смену ее патриархальному типу. Бюрократическая организация противопос
тавляется системе патриархальной, средневековой администрации, при которой обычному 
человеку добиться справедливости было невероятно сложно в условиях произвола чинов
ников. В противовес такой системе бюрократическая организация подразумевает господ
ство общеобязательных регламентированных процедур, исполнение которых не зависит 
оттого, кто именно и по отношению к кому их выполняет. Унификация становится гаранти
ей против недостатков конкретных служащих и возможных злоупотреблений. По мнению 
Вебера, бюрократическая организация -  наиболее рациональное институциональное уст
ройство для решения сложных проблем управления в современном обществе, и основа ее 
рациональности состоит в обезличенное™ ее функционирования, что создает защиту от 
п р о и з в о л а к о н к р е т н ь к и с п о т н и т е т е й . ■ .• •

^ О т м ё ти м ^ч ^ ^  Маркса этр))напротив, абсолютное
зло, обладаібфеё целым фядом признаков: подмена общественных интересов част
ными интересами власти и конкретного чиновника, органическая неспособность ре
шать подлинные проблемы, отсутствие государственного разума; извращенное воспри
ятие действительности, предвзятость, произвол, возрастающий по мере продвижения к 
вершине бюрократической иерархии, корпоративность, своекорыстие этой иерархии; 
карьеризм как образ ее жизни; притязания‘на монопольную компетентность; формализм. 
Бюрократия, по мнению Маркса, есть организм-паразит, принципиально неспособный 
быть ни носителем разума, ни выразителем всеобщих интересов. . Г

Таким образом, бюрократии приписываются многие негативные черты аппарата го
сударственного управления. Но, по нашему мнению, концепция Вебера в определении 
функций и смысла бюрократий болёе логйчна: С Такой точки зрения негативный смысл
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д о л ро -р еть .д руте  (1ян^тие,т.''бюрократизмЛгкоторый являетс^ болезнью бюрократи
ческой '^ р і^ ц з а і^ й ^ п і^ ^ н ^ м .е е ;  несгюсобност^к’ эффективному, функционирова
нию.' В зарубежной лйтературе явленйе бюрократйзма вьіражается понятием «дисфунк
ция бюрократии >>,чтодостатрчноточноотражает.сущностьявлёния.

. Бюрократизм . имеет множество произвол, ‘ бу
мажная. волокита' дублирование различным и той же работы,, борьба
бюрократических структур друг’ с другом, обесценение принципа прдвижения чйновни- 
ков в зависимости от.образования, достйжёний. Данный список можно продолжить, и эти 
негативные тенденций имеют.место в любой бюрократической системе, в связи с 'чем 
вопрос о методах их устранения остро строит перед государством., ..

М.Вебер. все. негативные тенденции в обществе рассматривает с позиции рацио
нальной бюрократии. Он считает, что идеальный государственный аппарат должен 
обладать следующими.характеристиками: иерархическая; организация, основанная 
на базе твердо установленных принципов должностной субординаций; специализа
ция и разделение,труда, при которой чиновники,четко;знают пределы.своей компе
тенции и не вмешиваются в компетенцию других чиноэников; все должностные лица 
должныбытьподготовлены в областиадминистрирования,: компётентны'нетоНьков 
сфере собственно, своих должностных обязанностей,' но также и в области норм, 
правил и процедур деятельности бюрократической организации в целом; безличные 
формализованные отношения.. : , /  v - 1 ' - ч

Аналйз в контексте данной теории ситуации в'Республике Беларусь, показывает, 
что в 90-е годы XX века, как и другие республики(бьтшего. Советского Союза,. Беі^а- 
русь столкнулась с рядом 'серьезных проблем экономического, политического, социаль
ного и культурного характера. Сложность и противоречивость периода становления бе
лорусской государственности, обозначены кризисными, проявлениями во всех сферах 
действительности:’ спадом производства,: безработицей, ,'рттоіюм^іаго^ов;',зд рубеж, 
обострением политической борьбы за влияние на институты власти й контролем за дея
тельностью правительственных структур: Проблемы эти имеют в своей основе множест
во причин, среди которыходна, из. важнейших изменение. системы государственного 
/правления, реформа государственного административного аппарата.

В годы социализма государство играло доминирующую роль в организации соци
ально-экономических основ общества. Социалистическое государство, ставившее 
своей.целью уничтожение бюрократии,, в' результате создало мощный бюрократизи
рованный , аппарат. - номенклатуру, когда, руководство государственным аппаратом 
эыло сосредоточено^ руках партийных лидеров.
; Отказ,от команднр-административнрй,модели развития,привел к глубоким изме
нениям в системе государственного'; управления, возникновению .института- прези
дентства и новых государственных органов. Это нашло отражение не. только, в эко- 
гомической .сфере общества, но й привело к кризисуидеологическихоснов, пёре- 
рценке ценностей, смене традиционных объектов веры, разрушению идеалов и об- 
цезначимых правил. При этом первоначально в общественном сознании это вос
принималось как положительный факт,/как признак движения к прогрессу, к свободе 
 ̂демократий; ,- Вместе с тем, как свидетельствуётистррия, гіодтачед госўдарст- 

зенных устоев.и разрушение государства всегда, связывались с демонтажом, госу
дарственной идеологии. Так исчезали; великие империи, рушилась идеология тыся- 
юлетнего средневекового общества. ■ , . г 0

Одна из особенностей первоначального этапа перестройки общества состояла в 
гом, что, подвергнув критической оценке принцип коллектйвизм'а;И;цённость’ коллек- 
'ивных усилий„ направленных на :общее благо, маятник рбщественных ценностей 
достаточно резко качнулся в,сторону индивидуализма, .д а  . ценность отдель-



+■.: к
' ного индивида, который'не склонено кём-лйбо объединяться, выдвйгать коллектив- 
ные требования и ратовать за общественное благо. Это являлось основным препят- 

, -ствием ■ для создания гражданского общества, построение которого, как это ни пара
доксально, одновременно декларировалось в к ^ ^ ^  цели.

Учитывая это, государство стремилось создать условия для сплочения граждан во
круг единой цели построенияновой моделирщщональйого управления и поиска опти
мального пути развития страны., В результате постепенно вырабатывались основы ново- 

;го государственного^^Урегулирования,^которое выступает^краеугольным камнем в процес- 
5 се оздоровления экбномййі страны,- аФакже обрётенияреспублйкой новых-механизмов 
хозяйствования, связанных с введением принципов свободного рынка.

• Подъем общественной активности, связанный с импульсивным разрушением прежних 
идеологическихустоев, постепенно прошел/иобщественное сознание начало поиск новых 
ориентиров в развитии общества. В общественном сознании все острее начинает осозна- 

- ваться необходимость наличия консолидирующих идей, способных сплотить граждан, 
объединить их усилия по выработке'общезначимых ценностей.'При этом попытки выстро
ить' новую идеологическую платформу ‘ предпринимались в нашей ; республике как под 
флагами крайнего национализма, таки под флагами западной модели развития. 
г■ 1: После установления президентской власти также; бы ла ' предпринята попытка 
создать, прописать, оформить новую идеологию белорусской государственности с 
привлечением в авторские коллективы для этих целейученых, писателей, журнали
стов .^В результатебьілот издано 'несколько монографических работ, опубликован 
'проект концепции'идеологии’ белорусской' государственности, сформирована идео
логическая вертикаль; Однако отклики на публикации и всю работу в этом направ
лении оставались достаточно критическим и. • '

. Основные причины критики были связаны с тем, что сам термин «идеология» в 
> современном общественном сознании ассоциировался с временами коммунистиче- 

, ского прошлого, формализмом,^обязательными политинформациями, идеологиче
скими семинарами и т. Hi Кроме того, предлагаемые варйантьі не в полной мере учиты
вали бурную динамику общественной жизни, требующей изменений не только идеологи
ческих установок, но и выработки новых форм работы,-в том числе и пропаганды. Но, 
главное, не было понимания.того, что идеологическая работа в государстве никогда не 
сводилась и не сводится только к декларации тех или иных ценностей, публикациям, 
пропагандистским выступлениям, информационному обеспечению процессов государст
венной политики. Идеология белорусской государственности - это прежде всего повсе
дневная системная практическая работа по налаживанию экономики, разрушенной пе
рестройкой/сохранение дбступнхтй образования й  медицинской помощи, гарантиро
ванное пенсионное обеспечение,"регулярностьвыплатзаработной платы, пенсий, посо
бий, уважительное; отношение к 'культуре й языку 'представителей всех национально
стей, проживающих на территории республики. Все это на деле реализуется в республи
ке, движущейся по пути социально ориентированной многоукладной рыночной экономи
ки с узаконенным функционированием не только государственной, но и частной собст
венности. ■ Одно из условий формирования сйстемьі идеологической работы в рес
публике -  создание Соответствующей законодательной базы, разработка и принятие 
нормативных’ актов, регулирующих вопросы сохранения социальных гарантий, за
конности, уважения прав человека. Так, например; проблема установления в рес
публике равенства белорусского и русского языка была решена через проведение 
всенародного референдума. -

Вместе с тем, к настоящему времени рыночные принципы проникли в частный 
сектор значительно глубже, нежели в государственную службу, в результате чего 
психология и деятельность работников частных компаний порой в большей степени
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, соответствует-современным экономическим реалиям, чем деятельность’ многих го
сударственных: служащих. Государственная, служба осталасы во многом: основанной 
на прежних принципах и системе подготовки.; ; t .

Недостатки современной системы государственного управления, хорошо извест
ны всем тем, кто сталкивается с работой бюрократического аппарата по долгу служ
бы и повседневной жизни. Именно поэтомуреформирование и совершенствование 
государственного аппарата представляет собой один из важнейших пунктов про
граммы обновления системы управления. • л  ;:.

При этом смысл реформы заключается в создании нового системного каркаса для 
. проведения реформ в сфере, госслужбы. Такой каркас создан при помощи Закона «О 
государственной службе». Закон задает основные принципы и критерии госслужбы,,оп
ределяет; базисные моменты, по которым будет, строиться отраслевое законодательство 
в рамках комплексного законодательства о госслужбе. Кроме того, принята серия Указов 
Президента Республики Беларусь и постановлений Правительства, посвященных от
дельным моментам функционирования государственной службы, . ',vf 
■ На современном этапе развития система государственного управления еще пе
реживает период становления. Сделаны определенные шаги по оптимизации соста
ва Правительства, изменению структуры и функций аппарата высших органов госу
дарственной власти, ликвидации излишнего параллелизма и дублирования в госу
дарственном управлении. Принимаются меры-по,повышению эффективности рабо
ты государственного управленческого аппарата,’ исключению в его работе форма
лизма, волокиты, бюрократического произвола.

Концепция рациональной бюрократии Вебера предполагает наличие формализован
ных отношений между членами организации.. Между тем, в условиях относительно не
больших масштабов республики, бюрократический аппарат характеризуется распро
странением неформальных связей: родственных, земляческих, связанных с совместной 
учебой в школе, вузе, основанных на личной преданности; покровительстве. Данные 
неформальные связи оказывают влияние при эанятии государственных постов,- влияют 
на продвижение по служебной лестнице. Это может отражаться и на выполнении слу
жебных обязанностей. При этом такие факторы, как наличие специального образования, 
компетентность, наличие опыта государственной службы, профессионализм могут иг
рать менее существенную роль. В результате.снижаются стимулы к повышению квали
фикации и общая эффективность функционирования государственного аппарата. ■

В : соответствии,.с. веберовской -концепцией у важным, фактором в эффективном 
управлении страной является положительная оценка населением государственного 
аппарата,щри всем том, что как правило, население достаточно критично относится 
к государственным служащим.,,-. f ;  , . .  , с -

... В настоящее;,время в. республике сложилась определенная система кадровой 
политики й подбора'кандидатов на работу в,государственные органы. Создан инстй- 
тут аттестации государственных служащих, являющийся универсальной кадровой 
технологией. Серьезное.внимание уделяется.руководителям органов управления, 
повышению квалификации и переподготовке персонала! .Программы, повышения их 
квалификации составляются с учетом. стратегических потребностей в'специалистах 
государственного аппарата. Повышение квалификации и,.переподготовка являются 
необ^одймыіуі', й!рбязательным условием преодоленй^ДЙдфункций.бюрократическо
го адцаратф Моральное устаревание знаний чиновника: Требует их постоянного об
новления и'перёоцёнки. ' ' ' ,

.Одним из эффективных методов, позволяющих снизить коррумпированность ^способ
ствующих расширению профессиональных знаний служащих, является ротация кадров.'
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: • Постепенно решается вопрос о введении органов контроля и аудита за работок 
. ; государственного аппарата. Контроль является важньім фактором преодоления не- 

к гативных тенденций в деятельности бюрократического аппарата. При этом применя
ется как внутренний контроль (контроль одного подразделения государственного 

.аппарата за другими подразделениями), так’ и контроль за этим институтом со сто- 
роны других ветвей власти, общественных организаций и населения, 

ч , На сегодняшний день система государственного управления в республике дока
зала свою эффективность, сохранив материальный и человеческий потенциал, реа
лизуя сложные задачи по"сохранению'управляемости многоукладной экономикой, 
Общие тенденции ее развития связаны с усилением'правового обеспечения служеб
ных отношений. рационализацией и повышением эффективности управления чело- 

■ веческими ресурсами, приданием - государственной службе большей; мобильности, 
слаженности, созданием трехступеНчатой структуры профессиональной подготовки, 

• переподготовки и повышения квалификации госслужащих.
Вместе с тем для преодоления негативных тенденций, наблюдаемых в бюрокра

тическом аппарате, необходимы комплексные решения и дополнительные меры по 
сохранению и совершенствованию достигнутых в этой сфере успехов. '

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Цепаев С. П.
■ Брестский государственный технический уйиверситет, г. Брест, Беларусь

Известно, что трансформационные и интеграционные процессы сопровождаются 
Фостом сложности, динамичности, открытости и неустойчивости социальных систем, 
следствием чего является кризис эффективности традиционных форм институциа- 

, лизации. В силу этого внимание к институтам со стороны социологической теории 
значительно усиливается, однако действительное познание этих проблем предпола- 

. гает-использование новых средств и концептуальных подходов. Как не бесспорную, 
но заслуживающую внимания, следует рассматривать попытку выделения типологии 
социальных процессов,1 в ряду, которых социальная трансформация трактуется как 
“преобразование общества в результате определенных изменений, как целенаправ
ленных, так и хаотичных” [1]. f i

Вторая половина XX века ознаменовалась складыванием представлений об ин
ститутах как системах социальных ролей, организованных системах поведения и 
социальных’ отношений или как системах социальных норм, регулирующих поведе
ние. В советский и постсоветский период процесс институциализации отождествлял
ся с его результатом? л ибо определялся на основе"каких-либо элементов, включен
ных в интегральные процессы институализаций, причем и в том, и в другом случае в 

1 качестве основных функций выделялись: организация, управление, регламентация, 
контроль и т.д. Однако анализ■ социальных институтов, как в прежние времена, так 

" зачастую и сейчас.осуществляется на уровне их внешних проявлений, случайных 
факторов, однако, претендующих на категориальный статус. Появившиеся в послед
ние годы как в зарубежной,:так й постсоветской сбциоложи понятия “императивно 
координированных ассоциаций”, .“макроструктур", “субструктур","“субсистем", “инте
гральных действий”,, “архетипов" и т. п., претендовавших на категориальное значе-
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ние, во многом лишь затушевывали содержание социальных процессов, их сущность 
и реальную противоречивость. • ; \  : /  • ;

Для .современной)теоретической социологии -проблема порядка"-предстает как 
проблема-условии; в которых осуществляются-процессы трансформации.; Проблемы 
социального порядка и -социализации масс являются;; по существу, главными'про
блемами современного состояния общества, что связано с изменением содержания 

; интересов и, прежде всего, .трансформацией’̂ интересов, доминантно связанных с 
экономическими условиями, в многомерные индивидуальные интересы.

Любая' организация отношений является институцйализацией,. но обозначается 
специфическими понятиями. "Институцйализация” --общий термин, обозначающий 
. многообразные процессы, при помощи которых осуществляется организация инди
видов, групп и других типов социальных единиц” [2] и является достаточно абстракт- 

: ным, поэтому -требует, выяснения того, какова природа и , статус понятий, раскрыт 
і вающих конкретный личностный смысл институциализации. В современных услови- 
; ях, в силу ряда причин, тенденция к обезличиности институтов,усиливается) индивид 
; перестает чувствовать'себя реальньіМ).субъектом-действия, степень иллюзорной 
І индивидуальной свободы от материального производства возрастает, что позволяет 
; достаточно произвольно концептуализировать понятие "институт”..

Если общественные отношения “скрыты” за определенными формами общения, а 
: деятельность соответственно за формами поведения, то социальная норма по сущест- 
: ву является элементарной формой вьіражёнйя социальности и обеспечивает как много- 
: образие социального, так и. его единство’ ,Социальные нормы это исторически сложив- 
■ шиеся и'выраженные в институциально-систёмной форме объективные регуляторы дея- 
• тельности и общественных отношений, фиксирующие их. особенности и взаимную’ связь,
І проявляющиеся в традициях, обычаях, ритуалах, стереотипах поведенйя и т.д.

При всей проблематичности совремённого категорйального статуса деятельности 
(в силу обвинений в обремененности марксистской идеологией, упреков в теорети- 

; ческой неполноте, в “провоцировании" узкого понимания философии и т,д.)і послед
няя выступает как-процесс,, осуществляющийся в самых разнообразных -условиях и 
имеющий дцаптивно-нормативный характер,который.реализуется ;в пассивно пре- 

; образовательном и активно преобразующем плане, и имеет как предметно направ
ленный, так и.коммуникативный аспект, который к настоящему времени “подминает 

I под себя”-.прёдметное богатство деятельности.. . . . . .  , ,
Трансформация, рассматриваемая. применительно к личности, одновременно 

; выступает как процесс й как результат, который предполагает приобретение или 
I утрату личностью определенного статуса в социальной среде, что обуславливает 
изменения последующих, форм :деятельности, которая может-, носить индивидуаль- 
ный или групповой.характер, причем перенос индивидуальной деятельности в кол- 

: лектив не дает возможности говорить околлективной.деятельности, которая’ высту- 
пает как взаимная деятельность, не существующая без’следования определенным 
социальным нормам, ' ., . , - • • ■ ■

Процессы трансформации и интеграции,включают в себя поведенческий и.психо- 
; логический, план освоения действительности, которая должна рассматриваться как 
противоречивая данность, обусловленная самыми.разлйчньімй.контекстамй Снацйо- 
нальными, ’историческими, политическими,'конфессиональными и т.д.). В силу этого 

; они нормативно, а в более широком контексте, институциально определены и неод
нозначны, поскольку осваиваются реально сложившиеся отношения, а не некие иде- 
альньіе конструкты. -



1 Общепризнанно,'что социальные нормы не существуют вйе их системы. Как от
дельная норма, так и их система, фиксируют в своем содержании изменения, про
исходящие в обществе, отражающие динамику отношений социальных групп и инди
видов к условиям своего существования, способы и средства адаптации и социали
зации, а, следовательно, и формы трансформационных процессов.

" Объективные условия, в которых осуществляется трансформация, есть реализа
ция закономерных общественных процессов; сложность и противоречивость кото
рых, в свою очередь; фиксируется системой норм. Устойчивые связи между отдель
ными нормами в рамках их системы обеспечивают ее историческую и культурную 
определенность "Если структура системы норм связана с установлением существен
ных, общих и необходимых связей между базисными нормами, фиксирующими эле- 

' мёнт“арное, ^ ‘атомарноё'‘) отношение'субъекта к условиям своего бытия, формам и 
способам утверждения его в обществе, то программа системы норм реализуется 
Через взаимодействия и связи между сопутствующими, вторичными и креатирован- 
ными нормами, формирующими смысловое значение всей системы норм.
-  Базисная норма своей функциональной нагрузкой имеет обеспечение воспроизвод
ства конкретного культурно-исторического типа общества, а в рамках системы норм 
обеспечивает отбор и включение в процесс жизнедеятельности социума наиболее су
щественных элементов; определяющих тип общества.1 Базисные нормы пронизывают 
весь культурно-исторический контекст, придавая ему общечеловеческий смысл/ задавая 
определенную проекцию наличного бытия в будущее, а их предельно общий; абстракт
ный характер позволяет представить их требования в формализованном виде, что, в 
свою очередь, обуславливает ограниченность видения перспектив развития, их форму
лировку в форме достаточно абстрактных идеалов (или их отрицания). -

Вторичные социальные нормы обеспечивают надежность функционирования ба
зисных норм, функционируют на межличностном уровне; связаны с ценностными 
ориентациями личности. ееустановками иоценками. Этоте нормы, которые обычно 
определяются'через понятия “правила”; “требования", "меры" и т.д. '
: Креатированная социальная норма формируется “производно” от других систем 

социальной регуляции; элементами которых являются ценности^ йдеалы, принципы; 
догмы, мифы й т.п. Их формирование^ функционирование в большей степени опо
средовано наличным'общественным мнением, его векторностью и противоречиво
стью. Креатированная норма в адекватной или неадекватной форме вьіражает тре
бования базисных норм :й обеспечивает как целостность системы норм, так и цело- 
стность'императивного образа социальных процессов.

Сопутствующие социальные нормы детерминируют надежность функционирова
ния базисных через'обеспечение соответствия социального, значенйяструктурньіх 
элементов норм, включённых в систему, формируют структуру идеального пред
ставления (научного или обыденного) о ! наличном состоянииобщества, процессах 
происходящих в нем и возможных перспективах дальнейшего развития.

Такое.разграничение норм внутри их системы связано с необходимостью иссле
дования проблем простоты й сложности сйстемьі,'причем Чйсло элементов в систе
ме не является показателем ее сложности, также как требование надежности функ
ционирования нормативной системы не всегда ведет к росту сложности, которая 
является относительной:5Анализ простоты и сложности системы норм является*не
обходимым условием исследования ее устойчивости, что;'по-видимому, есть пре
дельно общее выражение проблемы адаптации для любой системы. Исследование 
простоты системы норм, как идеального, теоретического объекта, является предпо
сылкой исследования основных аспектов простоты реальных нормативных систем. 
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Одн^щ.необходимо, учитывать, что исходная ..процедура.' упрощения .основана. на 
аксйологйчоскй. сформулйрованньіх предпосылках и предполагает, снижение слож
ности! в. г а ю м ^  , ,

„ : Пока ‘н ё в о іш ^  формально, опйсать реальные нормативные процессы,
учесть массу случайных, второстепенных, с точки зрения "р е гу л и р о в а в  процессов; 

. определенное, • устойчивое,... иногда .рационально мотивированное противодействие 
нормативному воздействию; фактор неопределенности, являющийся существенным для 
всякой! реальной' системы’ нормативного регулирования.. Нормативно-системная слож
ность реально трансформирующихся отношений значительно выше системной сложно
сти организационных форм её выражающих (политических, правовых, нравственных и т. 
д.)!и сложности системы.понятий, формируемой в рамках ,той или иной концепции. Поня
тие слохщости! связано с. понятием разнообразия. Единство разнообразия форм и разно
образия отношений порядка фиксирует момент упорядоченности!- - ;
• В литературе преимущесфённо предлагается иерархическая интерпретация систе- 
мы норм, которая надежна только в узко определенной области отношений, она, “вос
принимает” изменения, порождаемые действием факторов, имманентных данному, виду 
отношений,'а;своей доминантой имеет обеспечение'целевого назначения данного вида 
отношений. Не всегда справе/щивр таюкёд полагать, что надехщость нормативу 
темы связана с ее централизацией, наличием, особого компонента,, задачей. которого 
является регламентация отношений, Это может .быть исторически.оправдано, но сле
дует учитывать, что возможен эффект, так называемой, “обратной централизации", 
лри котором элемент, программирует векторность деятельности центра.; ;

, Существенными характеристиками системы социщшных норм является сменяе
мость и преемственность.ее структуры. Первое, проявляется в . изменении ,как;со- 

> держания норм, так и связи между .базисными нормами и .блоками норм, сформиро
ванными вркруг них. Второе проявляется в переносе требований базисной нормы в 
содержание; вторичных и. топутстеуюьцфс;нррм /.Раз^ё^ггся ісила влияния-брэйсной 

. нормы изменчива и зависит! как от. внутрисистемных, так и. внешних факторов. Про
тиворечивость; моментов преёмстгвённости и сменяемости позволяет корректно 
представить реальные, а не умозрительные перспективы социального.развития.

В основе, надежности нормативного. рё|7 лирования’: лежит, перёплетение! соци
альных, норм. Но любая нормативная,система м о ^тд кл ю ч э ть .в  свою структуру 
противоположные нормы. В .том случае, если норма противоречит .не отдельному 
элементу, а,целому блоку норм или же базисным нормам, возникает.возможность 
появления, “теневых” или “корпоративных" норм, Включение таких норм в систему 
предполагает- их аргументацию содержанием других норм, установлением “кажущих
ся” непротиворечивыми отношений с другими элементами.. ,

Можно предположить, что в настоящее время на первый план,в процессах инсти- 
туциализации .выдвигаются, корпоративные . группы, использующие экономический 
вес корпораций, наемный персонал и административный ресурс. Точнее главными 
субъектами политики становятся корпоративно-отраслевые и региональные элиты, 
формируются механизмы, элиминирующие.гражданскую активность, а в этом слу- 
чае “партии системно не востребованы" [3]! Появившееся понятие “демократическо
го транзита" фиксирует то обстоятельство, что демократические изменения не озна
чают гарантированного перехода !к демократии, а для реализации властных функ- 

;■ ций формируются мифы,; непосредственно институциализирущие процессы транс
формаций !без развития реальные .

Если применительно к территории постсоветского пространства. активно обсуж
дается ситуация “демократического транзита”, то в странах с “устоявшейся демокра- 

• ■ ' 77



■тией'’ -Tak называемый“новыйдеспотизм",каксовокупностьформманипулирования 
обществом, включающих в себя ненасильственные способы взаимного отчуждения 
под демократическим оформлением со скрытыми механизмами принуждения, со- 

• провожаемыми институциональным дроблением общества, основанном на возрас
тающей относительности ценйбстей.

Всякая норма опирается на комплекс культурных представлений, обеспечиваю- 
’ щих ее статус,' причем области обоснования могут'’ пересекаться,:различаться или 
быть противоположными. Это связано с тем, что функция аргументации в социаль
ном плане сводится к формированию убеждения и побухздению к определенным 
действиям, что не всегда предполагает доказательство истинности. Так теневые, 
корпоративные нормы "суфлируют" функционирование других социальных норм и 
актуализируют те из них’ которые могли бы при определенных обстоятельствах спо
собствовать их укреплению в нормативной системе в целом. •

Не слёдўёт’сводить базисные нормы только к'сфёре'эконбмической жизни, хотя 
бы потому; что экономйчёские цели и программы, как правило, достаточно далеки от 
культурных или нравственных идеалов. Немаловажное значение для функциониро-

• ’свания систем нормативного регулирования и формирования идеалов имеет элита 
общества (понимаемая более широко,'нежели управленчёская элита), ойа выступает 

'как носитель'традиций ййнноваций, обеспечивает'определенную упорядоченность, 
системность, преемственностьв происходящ ихсоциальны хпроцессах..

Процессы трансформации и интеграции -  это своеобразный диалог личностей, 
групп, более широких социальных образований, имеющий определенную нормативную 
структуру, зачастую выступающую в форме идеала, но неизбежно корректируемого с 
учетом реально складывающихся отношений й направлений трансформации общества.

В заключение необходимо отметить, что трансформация выступает как совокуп
ность-разновекторных процессов,' сопровождающихся противоречивым сочетанием

• инновационных и традиционных момёнтов. Инновационные компоненты оказывают
ся нормативно оформленными в некие локальные структуры, развивающиеся благо
даря более7̂ ййтенсйвньім взаймодёйствйям^д руге  другом, нежели с традиционными 
секторами.7 Система тр нормативно^- ийституциальных систем, осно'ван-
ных на национальных, государствённых, ценйостях ослабляется; доминантность в

• системах регулирования, смещается к наднациональным, надгосударственным ин-
■ статутам и нормативно выраженным индивидуальным интересам, которые оказыва

ются^в реально протаворечйвьіх отношениях; снять' которые система социальных
< - норм пока не в состоянии. Следствием этого является выхолащивание сформиро

ванных веками процедур нормативного регулирования, их “мифологизация0, “фети
шизация", “ритуализация" и т.д. Возникает ситуация, при которой;трансформацион
ные процессы осущёствляются реально и затрагивают существенные стороны бы
тия общества, а интеграцйоййыё; моменты во многом оказываются локальной или 

- “селективной интеграцией"; не затрагивающей’ всего' разнообразия социальных про
цессов, огранйчйваюЩёйся'интеграцией инновационных'секторов и компенсирую
щейся исключительно развитием виртуальных форм межиндивйдуального общения.1
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 СОВРЕМЕННОСТЬ И КРИЗИС СОЦИАЛЬНОСТИ

 Варич В.Н. 
■ Брестский государственный технический университет, гЛБрест, Беларусь -

, Социальные эффекты массовой коммуникации являются предметом философского и 
культурологического анализа на протяжении всего времени их воздействия на обществен
ную реальность.Французский мыслитель Ж. Бодрийяр подверг критическому рассмотре
нию новый тип социального объекта, на который направлена активность масс-медиа. Ха
рактеризуя его. как «молчаливое большинство», Бодрийяр утверщает, что пространство 
социального в современном мире перестало существовать, превратившись в сферу симу
ляции,, в которой ни одна классическая категория социальной филрсофии -  будь-то «на
род»,«класс» или «объешвныё условия» - не имеет социального референта. Единствен
ным оставшимся референтом Бодрийяр признает массы, которые по сути являются иллю
зорным субъектом, так как не имеют и не могут иметь никакой репрезентации. Массы не 
выражают себя и не рефлектируют,. вместо этого они подвергаются зондированию и тес
тированию, которые выражаются в постоянно действующем референдуме, организуемом 
средствами массовой информации. . . .

По Бодрийяру, массы не являются инстанцией, на которую можно было бы. ссы
латься, , они не являются субъектом, в том числе и субъектом истории, поэтому,они 
не находят отражения в политических’ идеях 'ищвижёниях и не поддаются идентифи
кации. Поскольку массы не являются, субъёкгомгпостольку они не могут быть отчуж
дены от самих себя, а это отчуждение соответственно, не может быть высказано .по
средством какого-либо языка. Масса «функционирует, по, принципу симуляции и 
мнимого референта, предполагающему политический класс-фантом и исключающе
му какую-либо «власть» массы над самой собой г  масса; есть в то же время и 
смерть, конец политического процесса, которому она могла бы оказаться подкон
трольной»1., Иллюзия увеличения эф ф ешвности управления.массами по мере.воз- 
эастания их пассивности оборачивается крушением-реальной политической власти: 
зластныеструктуры затрачиваютусилияуже ненаконтролщ заобщ еством или тем 
более не на. руководство им, а на.удержание его в управляемом состоянии и пре
одоление инерции пассивного сопротивления массы любым-импульсам извне..

, Бодрийяр констатирует принципиальный переворот в соотношении «социальная сис
тема -г информация», Введение информации в общественный процесс,-ло сути, должно 
было ;бы придавать социальности форму и структуру. Вместо этого под воздействием 
информационных потоков социальное кактаковое разрушается, таккакопределяемая 
ими социальная масса неподконтрольна классическим социальным институтам и невос
приимчива к самой информации. Интенсивная социализация .через, массовую;коммуни
кацию,.привела общество к результатам, противоположным ожидавшимся:-социальная 
организация.реальности претерпевает распад,, а на.поддержание симуляции социально
го уходит вся энергия социальной системы. Если в период становлениядндуфриальнот 
го, а затем постиндустриального общества власть перманентно производила политиче- 
ский, идеологический, культурный смысл, то в настоящее время проблемой.! является 
спрос на смысл: «Масса вбираёт.в себя все знаки и смысл, и те уже не являются знака
ми и смыслом. Она поглощает все обращенные к ней призывы, и от них ничего не оста
ется»2. Более того, масса обходится не только без смысла, но без истины и без моти
ва, она не нуждается ни.в сознании, ни в бессознательном, переводя политическое и 
социальное в сферу гиперреальности. в которой-невозможно'определить, , какая, из 
взаимодействующих сторон имеет преимущество -  «симуляция. с которой обруши- 
лась на массы власть.или ответная симуляция. обращенная массами в направлении 
распадающейся под ее влиянием власти».



Бодрийяр характеризует массу, как парадоксальное социальное образование: во- 
первых, она является одновременно' объектом симуляции й ее субъектом, который 
способен на гиперсимуляцию; во-вторых, она не является социальным субъектом в 
традиционном понимании этого слова и в то же время не является социальным объ
ектом, на который может быть направлена познавательная активность; в-третьих,

' масса не объективируема и поэтому не может иметь политического представитель
ства; в-четвертых, масса не является носителем автономного сознания и в силу это
го любые попытки выступать от ее имени бесперспективны; Поэтому сколько-нибудь 
научно обоснованные результаты изучения социальности в современном обществе, 
по Бодрийяру, невозможны -  итогом зондирбванйя общественного мнения и попыток 
выразить его с помощью артикулированной речи становятся лишь заклинания и ма
гические ритуалы, которые направлены на объект, ускользающий от презентации.

С этой точки'зрения нынешний период развитиясредств массовой информации 
можно определить как фазу замораживания смысла. Если критически мыслящий 
человек стремится к постижению смысла через оценки и установление различий, то 
массы не выбирают, а в подтверждение слов Маклюэна о том, что средство сообще
ния само является сообщением; интересуются только посредником, носителем По
слания. Существенной чертой массы как участника коммуникативного процесса Бод
рийяр считает погружение всякого возможного смысла в; поле неразличенности, в 
свободное от смысла гипнотическое состояние, вызываемое деятельностью средств 
массовой коммуникацйй. «Оно имеет! место там, ■ где царствуют медиум, идол и симу- 
лякр, а не сообщение, идея и истина. Однако именно на этом уровне и функционируют 
средства массовой информации. Использование гипноза -  это принцип их действия, и, 
руководствусь им, они оказываются источником специфического массированного наси
лия -  насилия над смыслом, насилия, ‘ отрицающего коммуникацию, основанную на 
смысле, и утверждающего коммуникацию иного рода». Этой новой коммуникации свой
ственна враждебность к посланию й к его коду, которая проявляется во всех сферах 
жизнедеятельности масс, -  от политики до восприятйя рекламы. Следствием индиффе
рентности или враждебности массы к сообщениям, по Бодрийяру, является превраще
ние политической деятельности в спектакль, который разыгрывается перед обывателем, 
уравнивание на ценностной й смысловой шкале телеигры и предвыборной! компании, 
восприятие политической сферы по аналогии с вбспрйятием футбольного7 матча или 
художественного фильма.'Более того, о своем собственном мнении и его колебани
ях массы узнают так же, как и обо всем другом, -  с помощью домашнего телеэкрана, 
газеты или интернет-страницы. Свидетельством утраты значимости политики для 
масс является также ограничение их активности сферой частной жизни, которое вы
глядит как непосредственный вызов' политическому-как симптом его см ерти.'

ПомнениюБодрийяра, социальный прогресс сопровождается различными фор- 
мами сопротивления принудительной социализации. Первоначально это сопротив
ление^оказывали различные субкультуры, которые по-своемуосваивали ипреобра- 
зовывали послания массовой культуры. Они не только" специфически расшифровы
вали эти послания, но и заставляли их циркулировать в рамках своеобразного куль
турного цикла. Совершенно иная картина1 наблюдается в современном обществе: 
угроза для социализации исходит не от структурированных традиционных групп, а от 
масс, которые бесструктурны й йнертйы:5 МассьГ не'вырабатывают новый код, но 
превращают любое сообщение вэрелище,-они не сопротивляются социализации, но 
и не поддаются ей.'В динамйке массовой коммуникации остался единственный уча
стник -  масса, которая являётся:й субъектом, и объектом сообщения, и носителем 
сообщения, й самйм"сообщением. Поэтому нетолько^кинематограф,’ но и наука и 
техника, возникшие ’как средство презентаций рационального и социального, дрей-
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фуют в сферу воображаемого,; магического и зрелищного. Даже святая святых эко
номики -  потребительская стоимость -  более не определяет закономерное течение 
экономических:, процессов, поскольку масса противопоставляет ей стоимость как 
знак, смысл и значение которого определяется массовой коммуникацией. «Сущест
во нашей современности не заключено ни в борьбе классов, ни в неупорядоченном 
броуновском взаимодействии лишенных желания меньшинств, -  оно состоит именно 
в этом глухом,' но неизбежном "противостоянии• молчаливого большинства навязы
ваемой ему соцйальности," Именно в "этой гиперсимуляции, усугубляющей симуляцию 
социального и уничтожающей его по его же собственным законам».

Со времени опубликования работы Ж. Бодрийяра «В тени молчаливого большин
ства» (1978 г.) актуальность поднимаемых им тем не только не уменьшается, но и 
возрастает благодаря появлению и ; развитию новых средств массовой коммуника
ции. Действительно, в условиях образования глобальных информационных сетей и 
включения в сферу йх действия все большего количества,индивидов с различными 
культурными ориентациями утвержденйё Бодрийяра о том, что усиление воздейст
вия средств массовой коммуникации^ увеличение масштабов их влияния приводит к 
уничтожению социальности - как таковой, представляется весьма аргументирован
ным. Превращение массы в единственный субъект и источник массовой коммуника
ции выражается не только в нивелировании смыслов и предпочтений в массовом 
сознании, но и в принципиальном преобразовании социокультурной динамики, ос
новные элементы которой применительно к западному обществу второй половины 
XX века охарактерйзовал А. Моль. Он выделял в поле культурного взаимодействия 
два полюса -  макросреду, вырабатывающую поле общественного сознания, и мик
росреду, формирующую социокультурные рамки, в которых развивается макросре
да. Характеризуя западнуюікультуру как «мозаичную», Моль показывал, что в ней 
социальное, индивидуальное и опосредующая их социокультурная таблица функ
ционально и содержательно^взаимосвязаны, образуя циклический процесс.массовой 
коммуникации, Бодрийяр.же считает, что в ситуации самоуничтожения социальности 
в массовом обществе посредника нет вообще -  социальное и индивидуальное слиты 
настолько, что индивиды образуют уже не общество, а безвозвратно поглощающий 
все возможные внешние импульсы инертный конгломерат г- «молчаливое большин
ство». Это образование по сути уже не является социальным, так как все проявле
ния социальности исчезают в нем или преобразуются в нечто противоположное ей, 
когда, к примеру, наиболее признанные и ценимые достижения общественного раз
вития (такие, как образование, медицина, социальное обеспечение) становятся объ
ектом пассивного сопротивления и в то же, время фетишизируются в" качестве сим
волов социального благополучия.,’

Многое из сказанного'Бодрийяром вполне применимо к современной социокуль
турной ситуации в Беларуси -  во-первых, потому, что «молчание» как пассивное 
восприятие социальйых‘сообщений без непосредственного эффекта является одной 
из характерных особенностей социального поведения соотечественников, и поэтому 
весьма затруднительно прогнозировать возможные.реакции массового сознанйя на 
изменения в экономической и политической жизни; во-вторых, потому.что общее 
информационное ’ пространство поневоле вовлекает постсоветские государства в 
орбиту влияния мировых масс-медиа и делает описанные выше метаморфозы соци
ального не только возможными, но и по видимости неизбежными. Поэтому’ одна из 
задач социальной философии и культурологии заключается в том, чтобы вырабо
тать стратегию культурной поддержки такого развития и социализации индивида, 
которые привили бы ему навыки критической мысли, самостоятельной оценки и ав
тономного выбора в различных культурных ситуациях. •
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 ІІ ТРАНСФАРМАЦ Ы Я I ІНТЭГРАЦЫЯ ГРАМ АДСТВА, ГІСТАРЫЧНЫ 
ВОПЫТ І  СУЧАСНАСЦЬ

ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 
В ЗАПАДНЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ В XIX в.

Ковалёва Н.Н.
"... Брестский’государственный технический университет, г.- Брест, Беларусь

........ Переход от мануфактурной стадии производства к фабрично-заводской (про-
I ; мышленный переворот), проходил в Беларуси, как и в России? много позже, чем. в 

европейских странах: с 30-х годов XIX века и до 90-х годов XIX века. Естественно, 
; Беларусь^могла заимствовать достижения техники и технологии западных стран и, в 
г какой-то'мере,, их опыт организации крупного машинного производства. Но в целом ус- 
.. ловйя развития;капитализма в промышленности были;настолько своеобразны, что за- 
г, ладный опыт был далеко, не всегда приемлем,- Помимо факторов внутреннего поряд- 
. ка (наличие сырья, капиталов, трудовых , ресурсов), процесс становления машинного 
у  пройзводстваі^вйвался. под воздействием внешних обстоятельств: политики рос-
• сийского; царизма,, расположения Беларуси между Польшей и ‘Россией, и др. Обра
тимся к;анализу. ситуации, сложившейся ;в западных регионах. Беларуси, которые в 
научной литературе часто выделяются в особый экономический регион -  Запад.1 [1 ]

• К Западу относились белорусские уезды г Гродненской (Брестский, Волковысский, 
Гродненский, Кобринский,- Пружанский; Слонимский) и Виленской губерний (Вилей-

. ский, Дисненский. Лидский, Ошмянский).: Запад традиционно характеризовался гос- 
і По д с т в о м ’ фольварбчно-барщинной « системы, преобладанием 'подворной системы 

/крестьянского землепользования/меньшим размахом промысловых занятий. .
' - / ‘ Действительно, мелкотоварное производство не получило достаточного развития в 

западных регионах в дореформенный период.- Рёчь идёт, прежде всего, о довольно низ- 
жом уровне' развития крестьянских промыслов как отхожих; так и домашних! Это объяс
няется преобладанием панщины' по всей Беларуси, а значит: привязанно
стью крестьян к земле'и отсутствием возможное™ применения рабочей силы на Западе. 
На BocTokef где Лесистость значительно выше/чем на Западе, самым распространён
ным отхожим промыслом -стали’ лесозаготовки. Отсутствие достаточного количества 
сырья (древесины) объясняет и неразвитость на Западе такого 'популярного вида до
машних промыслов, как химическая переработка древесины (смолокурение, изготовле- 

1 ние древесного угля, выгонка' дёгтя). Даже традиционный; для Беларуси,бондарно- 
. клёпочный промысел был составной частью крестьянского полунатурального хозяйства. 
Лишь немногие крестьяне работали на рынок и, таким образом, лишь часть крестьянских 
промыслов мыможемотнестикмелкотоварномупроизводству.

V И с т о р и ч ш м ^ ^  в, і ^ о м  ,ещё и в XIX веке оставалась
аграрным регионом/ хотя зачатки промышленного производства в виде вотчинных 
мануфактур появились здесь ещё в XVIII веке. Включение белорусских земель в со
став Российской империи дало дополнительный импульс промышленному развитию

1 Ланю тич В .П , "считает, что в социально-экономическом отнош ении дореволю ционную  Беларусь целе1 
сообразно разделить на три региона: В осток;;Ц ентр ,'З апад .-И х о с о бенн осій  сложились е щ ё  в феодаль
ную эпоху.
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края,, открыв' для белорусскйх товаров 'рбссййскйй рьінок. Н о 'с т б а я  белорусская 
промышленность нуждалась в государственной поддержке/'В первой половине XIX 

"века некоторые протекционистские мероприятия'российского правительства дейст
вительно косвенным образом помокли -становлению фабрично-заводской промыш
ленности в западных регионах Беларуси. ■ ........
• Включив после войны 1812 года с Наполеоном польские земли в состав империи, 
царь «даровал» Царству Польскому конституцию. В ; Царстве' Польском; имевшем 
собственную армию и.собственную валюту, активйо'развивалась мануфактура и 
особенно производство сукна. Сукноделие уже в'XVIII' веке 1 стало главной отраслью 
великопольской промышленности: в 90-е годы XVIII века ; в Великой Польше вырабаты
валось около 70% ̂ суконной=продукции страны. [2,35] Промышленному развитию "края 
способствовало создание в 1828 году Польского банка, а также приток прусских капита
лов в Польшу. 'Соседние'германские земли проявляли большую ’ заинтересованность в 
промышленном развитий Польши, так как полуфабрикаты из германских-княжеств' бес
пошлинно ввозились на территорию Польши, подвергались здесь окончательной обра
ботке, а далее в качестве польских промышленных изделий беспошлинно ввозились в 
Россию. Для германских княжеств. разделённых 'внутренними таможнями,;, отсутст
вием-единого коммерческого-законодательства, возможность сбыта'-изделий на 
польском рынке представлялась исключительно притягательной. В особенности, боль
шую заинтересованность в'освоенйи'польского региона проявляла Саксония; где конти
нентальная блокада Англии дала толчокразвитию текстильной промышленности. Сак
сонский район Хемница постепенно превращается в «немецкий Манчестер». * ' 

Защищая интересы" текстильщиков МосквьГи Иваново-Вознесенска, российское 
правительство отделйло; в ’1822 году Польшу от России таможенной границей. Шля
хетское восстание 1830-1831гг. положило конец не только действию Вольской кон
ституции' но и спровоцировало принятие царским правительством ряда мер, боль
но ударивших rio польской 'промышленности/ В частности,:в 1834 году былй'установ- 
лены высокие пошлины на ввозимые • из' Царства Польского:в' Российскую:империю 
фабричные товары. Например/шерстяньі'е изделия бблагалисы пошлиной в размере 
15% их стоимости. Установление нового/таможенного тарифа привело ктому, что 
польскиемастера перенесли ’производство гна соседнюю территорию/не ограждён
ную таможенйым барьером от России -  Гроднёнщину. :

Первые предприятия по переработке шерсти появились на Тродненщине в 1815 
году. Л. Солоневич в книге «Краткйй':исторический очеркТродненской губернии за 
сто лет её существования» называет 9 предприятий этой отрасли'мануфактурного 
типа: в Гродно, Хомске/ Ружанах, Альбе,-Песках, Волковыске, Изабелине.[3,41] В 
цальнейшем центром сукноделия на Гроденщине стал Белостокский у е з д -  местечко 
Зупрасль. В 1834 году здесь была основана первая суконная фабрика Вильгельма 
Захерта, в 1837 году -  суконная фабрика Бухгольца. Таким образом, польские мас
тера и немецкие капиталы дали толчок- становлению фабрично-заводской промыш
ленности; В 1843 году на Гроденщине работало 59 шерстообрабатывающих фабрик, 
в 1866 году — 46 фабрик при 4000 рабочих. [3,42] Суконное производство на Гроден- 
цине держалось преимущественно на местном сырье/ что стимулировало развитие 
гонкорунного овцеводства, й на государственных заказах. В 40-е годы ХІХ-века на 
эелорусскйх' землях концентрировалась десятая f Часть' российского войека/гИли 43 
гысячи человек,- которых необходимо было не только кормить/но и одевать;[4,66] 

Однако в последующее время поступательное развитие сукноделия на белорус
ских землях замедлилось! ввиду отмены в 1851 году таможенной границы между 
Царством Польским и внутренними губерниями России. Это значительно расширило



''Ч - рынок сбьіта для польскйх1.тов9ров. :Крымсі<ая война и связанная с .этим, блокада 
, морского. побережья Россииг а та1<жегпотребности русской,армии в/обмундировании 
:ЗначительнО'ПОДняли .значение;Польши какцентра,производства итранзита необ- 
. ходимых России товаров. Благодаря, этим факторам, в ,1850-е годы польская тек
стильная промышленность вступила в полосу подъёма,:Польский декстиль стал ус- 

; . пешно сбываться, на открытых -территориальной экспансией /  России восточных рын- 
- ках.гНебольшбй польский-посёлок.Лодзь за,несколько десятилетий вырос в крупный 

/ центр текстильной;промышленности,.которьій соперничал с.Москвой и.Иваново- 
. Вознесенском..Промышленность Беларуси испытала на себе все перипетии борьбы 
"между Московским центром производства текстиля и Привисленским краем. Ткацко- 
прядильные фабрики .Москвы и,Иваново-Вознесенска,создававшиеся на капиталы 
купцов-старообрядцев, после технгического перевооружения 50-х годов и заимство- 
ванияновейших;немецких. технологий стали. в ь і пускать вы со коко н ку ре нтну ю . п родук- 
цию. Однако на белорусских рынках преобладал польский, а не российский текстиль. 

-В условиях- борьбы между польским и российским текстилем текстильная промыш
ленность  Гроденщины, н е : выдержав конкуренции, постепенно стала приходить в 

упадок. К тому же текстильные; предприятияуГроденщины"-с переориентацией экс- 
,- пансиИ;России.'На ЮГ; перестали представлять интерес для казны и утратили госу- 
,дарственные:заказыг Негативным.последствием снижения уровня суконного произ
водства наГродёнщине стал упадоктонкорунногоовцев9дства.[5,15]

Гродненская губерния ещё и,в 60^е годы занимала ведущее место в Беларуси по 
уровню развития фабрично-заводской промьішленностй.; По, данньім М. В. Довнар- 
Запольского. здесь концентрировалось 30% всех фабрично-заводских предприятий и 
36% -рабочих .- Беларуси,-[6,386]: На дальнейший процесс развития~ фабричнро- 

. заводского производства’ губительное воздействие, оказали политические,мероприя
тия царского правительства/связанньіе-с.подавлением восстания, 1863-18б4гг.Пра- 

. вительство; обложило всех землевладельцев католического вероисповедания 10% 

.•контрибуционным сбором,/А ;Такрвых-пфТродненской;губерний .в 1864 году / было 
-5506с; против 49 дладельцев:именйй -  'не католиф в.^] М 
восстания были секвестрированы и переданы в руки русских,,чиновников, не имев

ш и х  средств и опыта для ведения хозяйства. В результате этих мероприятий по
страдало не только сельское хозяйство, но и предприятия по. переработке, сельско
хозяйственного сырья, размещаемые, как правило, в помещичьих имениях.

- При отсутствии достаточных,средств ,у?предпринимателей промышленность по 
переработке.сельскохозяйственного сырья долгое время оставалась на дофабрич- 
ной стадии. Первые маслоделательные и сыроварные.-заводы (с сепараторами и ; 

/другим приспбсоблёниями) появились на Гроденщинетолько в 80-е.годьі XIX века. В
■ виду того, йто сельское хозяйство западной Беларуси после ' аграрного кризиса 80-х 
годов XIX века переориентировалось на мясо-молочное животноводство, большая 
часть предприятий этого типа к началу )0( века Бы ло, сконцентрировано в Гроднен- 
ской губернии. В 1912 году здесь действовало 27 заводов по производству масла и 
сыра.[8,162] Что,касается мукомольного производства, то его развитие было подор
вано невыгодным для Беларуси железнодорожным тарифом, ориентированным на 
вывоз муки из плодородных губерний России (Приволжских районов и др.). ;

f/ .  Активное железнодорожное строительство, развернувшееся, вРоссии,в 60-70-е 
годы XIX века, стимулировало появление.предприятий, ■ в продукции которых была 
заинтересована железная дорога и пассажиры поездов (табачные изделия, мыло, 
спички). Гродненская у,губерния стала давать 63% , общебелорусского производства

■ ' : у у .  у у у у у ' - ’у у , ' ;  о { <  .■ у / / !.!:!у н н у П  у у у у у  у
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табачных, изделий; Причем большая часть табачных-фабрик концентрировалась в 
Тродно и Бресте. ' .

Таким образом,; процесс становления ^фабрично-заводской промышленности в за- 
падныхрёгиойах Беларусипроходил весьма св'оеобразно в силу недостатка капиталов 
(что характерно для всей Беларуси), бедности сырьевой базы (в частности, для развития 
деревообрабатывающей промышленности) и антибелорусской политики царского пра
вительства, заинтересованного в том, чтобы установить на белорусских землях монопо
лию на сбыт товаров российского производства. Ввиду перечисленных причин и структу- 
ра фабричной промышленности здесь выглядит нетипичной для Беларуси в целом. 
Преобладающие позиции сохраняет текстильная, промышленность: в Гродненской гу
бернии в конце XIX века выпускается более половины суконньіх изделий Беларуси. 
Пищевая; промышленность представлена в основном табачными фабриками и 
предприятиями по переработке продукции молочного животноводства. А (третья по 
значимости отрасль) селикатно-керамическая промышленность -  представлена ря
дом кирпичных заводов, появление которых связано со строительством оборони
тельных сооружений на западе страны.
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ZARYS EWOLUCJI POLITYKI NARODOWEJ ZSRRI FEDERACJl ROSYJSKIEJ W
LATACH 1917-1999

Bartfomiej Garczyk 
'Uniwereytetim.A.Mickiewiczaw Poznaniu, Poznan, Polska

Po upadku caratu i zwyci^stwie - rewolucji' pazdziernikowej w 1917 roku, glownym 
zadaniem przed - jakim standi bolszewicy bylo uregulowanie; kwestii narodowosciowej. 
Rosja radzieckai a od -1922 roku ZSRR,- by} panstwem wieloharodowyni, о zroznicowanej 
strukturze j^zykowej i kulturowej.1 Zroznicowana struktura etniczna Zwiqzku Radzieckiego 
mia}a swoje zrodlo w wielowiekowej ekspansji politycznej i militarnej paiistwa rosyjskiego, 
oraz towarzysz^cych jej procesach kolonizacyjnych.2

Narody. ZSRR znajdowaty si§ na roznym etapie spoleczno-^ekonomicznego i kul- 
turowego rozwoju. Naleiy panii§ta6:o tyn i; 2ё!bolszewicy nie byli przygotowani do prze-

1 Wedtug oficjalnych danych spisu z 1979 r. liczba narodowosci zamieszkujqcych Zwiqzek Radziecki wynosita 
Dowyzej 100, a ogolna liczba ludnosci 262mln 085 tys. osob, Rosjanie stanowiti okofo 55% populacji.', w: , 
Varodnojechoziajstwo SSSR w  1983, Staticzeskijjezegodni^MoskmAQM. , , , . ,  - . ,  r ~
! Szerzej: L, Bazylow., H is to r ia  R o s ji, Warszawa 1983. . ' ■ '
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' j?cia • wfadzy; Nie posiacfali korikfetne] koncepcji polityki narodowosciowej. nie mniej jed- 
nak, po zwycifskim przewrocie natychmiast ptzysfc^pili do tworzenia jej zr§bow.3 '; г \- 

' Jedriym z glowriych p6st^tdW ;rewdlucyjn^h;boIs^^k6w;dqty;cz^[cych' kwestii naro- 
dowosciowej," byfo ; iiznanie . p rawa' do niepodlegiosci i sambstanowienia wszystkich 
narodow Rosji. ’ Gtownym tekstem ' dbtyczqcym problemu narodow izaw ierajacym  

1 kwintesencj§ pogl^d6w bolszdwikow,' byla opublikowana w listopadzie 1917 r. Deklaracja 
Praw Narodow Rosji. Stanowila ona fundament przysztej polityki narodowosciowej Rosji

■ Radzieckiej, wyrazony w pozniejszych konstytucjach!4 Zadeklarowano w niej m in.
a) • 1 Rownosc i suwereripdscnarodow Rosji; ' ' ,;

; b) Prawo narodow Rosji daswbbodnego samookreslenia, az do oderwania 
•■siq'i utworzenia samodzielnego panstwa(...);

' c) : Swobodny rozwoj mniejszosci narodowych i grup etnograficznych zami- 
eszkujqcychterytoriumRosji.5 . ■

■ Г' Podobn^tre§czawieiBly rowniezinne pismapbprzedzajqce Deklaracjq. Wartykulept.
„Kwestia narodowa wnaszymprogramie" zawartym w lskrze 1903 r.,:czytamy miqdzy in- 
nymi: „Rosyjscy socjaldemokraci(...) wzywajq caly proletariat rosyjski do walki z wszelkim 
uciskiem narodowym w,Rosji; wt^czaj^ do swojego programu pie tylko catkowite rownou- 
prawnienie jpzykow. narodowosci itd., lecz rowniezuznanie prawa kazdego narodu do 
stanowieniaо swoim losie".6 ....... /  V  ! ' г  ^

r \ Od samego poczptku bolszewicy traktoWali zasadp samookreslenia instrumentalnie. 
.Miaia dla nich wartosc wytacznie propagandow^. Polityka narodowosciowa szybko zostala 
r  uparistwowioria 1 zinstytu cjon a I izo wa n a; : Proces i nstyt u cjori a I izacj i ; kultury mniejszosci 

narodowych w ZSRR polegat przede wszystkim na tworzeniu systemu paiistwowych or- 
ganow do spraw narodowosciowych. Od 1917 przy Radzie Komisarzy Ludowych dziaiai m 
in. specjalny, Ludowy Komisariat do' Spraw Narodowosciowych: (NKN -  Narodnyj Komis- 
sariat Nacionalnostiej). Od 1923 roku jego funkcje przejqfa Rada Narodowosci przy Radzie 
Najwyzszej ZSRR. Edukacjty'zajmowal sip ;Narodo\^ Komisariat Oswiaty- (Narodnyj Ko- 
missariat Proswieszczenia), przy ktorym funkcjonowat wydzial do spraw, mniejszosci naro
dowych: Natomiast kwestie autochtonicznych ludow Potnocy, Sybdrii i Dalekiego Wschodu 
podlegaly Komitetowi Poinocy.7
, ; . ,  Bolszewickje,., kierownictwoi prowadzilo . dyskusjp nad .forniq. ustroju pierwszego w 
SWiecfe 'paY^twi^'-'kOTnUhi^czriegdt’'  Lenin ;forsbw^t:. konc^|^j^ ‘'jpol£|^erila'' re^ublik' w fed- 
eracjq, Stalin natomiast by! zwolennikiem wchtoniqcia republik nierosyjskich do RSFRR na 
prawach autonomii. Poniewaz dqzenie do pofqczenia z R osjX  moglo budzic wsrod nierosy
jskich narodow, wiele obaw, dlatego bstatecznie zwycipzyla federacyjna formula, w mysl 
ktorej w grudriiu 1922 r.; iichwalono deklaracjp b'utworzeniii ZSRR.8 9 Powstaly ustroj naro- 

,dowo- paristwowy mial skomplikowan^ strukturp. Zgodnie z Konstytucjp, formalnie ZSRR 
byi panstwem zwiqzkowym,; ziozonym z suwerennyclr paristw w wyniku swobodnego 

: samookreslenia narodow i.dobrowolnego zjednoczenia rownoprawnych republik (art.70).s

3 t .  M. Smimowa, Naciona/nost-PfterslaJe, Sankt -  Peterburg 2002, S.-32. ;;
. f  K o n sty tu c je  ra d z ie c k ie  z  lat, 1 9 1 8 ,1 9 2 4 , 1 9 3 6 , 1 9 7 7 .  . . .
5 W XXXVRocznicq Wielkiej Pazdziernikowe] Rewolucjl Socjalistycznej. Materialy, dokumenty, W a rs z a w a
1952, s.3i -32." ' ' ■ ' “  " .............. ' 1 • - ;
6 Ib idem , s . 1 2 7 . , ' : ,
7 S z e rze j: T . M . S m im o w a , op. cit., s . 3 4 . ' . ' , : j l ;
3 Szerzej: W. Suchecki, G e n e z a  fe d e ra liz m u  ra d z ie ck ie g o , Warszawa 1961.; F. Ancewicz, S ta lin o w s ka  ko n - 
ce p c ja  p a n s tw a , n a  t ie  e w o lu c ji ustroJow e j Z S R S , Lublin 2001. ' : ‘ v ;  /  ' ,
9 W s z y s tk ie  p a y to c z o n e  a rty ku ly  p o c h o d z ^  z\ Konstytucja ZSRR', W a rs z a w a  19 7 7 /  1
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Kazda z republik zwiazkowych zachowywaia prawo swobodnego .wystqpjenia z federacji 
i (art ,72), orazposiadaia prawo nawi^zywania stosunkow dyplomatycznych i uczestniczenia 
w dziafalnosci organizacji mipdzynarodowych (art.80).

: Wraz z rozwojem systemu totalitarnego, radziecka politykanarodowosciowa stawala 
sip coraz bardziej., prowizoiyczna.' Niemniej w okresie„ krystalizowania sip . wtadzy 

■ radzieckieji kwestip' riarodow^ traktowano jeszcze pryncypialnie.; Od; czasu rewolucji byla 
Lona przedmiotem obrad: Vi!!, X i XII Zjazdu RKP(b). Podj^te na XII Zjezdzie uchwaiy w 
kwestii narodowej niewqtpliwie zasiugiwaiy na uznanie.Zwazajqcna okres pozniejszego 

: stalinizmu, ktory ostatecznie pogrzebal aspiracje narodow Zwigjzku, nalezy obiektywnie 
przyzpac. ze decyzje Zjazdu mogly budzic nadzieje i napawac optymiziriem. Jak zauwaza 
Marek Waldenberg: „Nie znac’zy to jedhak; ze w referacie Stalina b^dz w dyskusji potrak- 

Itowano-K-w sposob catosciowyj pogtpbiony, uwzglpdniaj^cy wiele jej bspektow, ze jo z - 
; wazano dalekosipzne rezultaty przyjptych rozwi^zan(.v.):: Nieliczne uwagitego rodzaju uc- 
izynione w dyskusji pozostaty bez echa. Powierzchowny referat Stalina rozwazal caty, prob
lem w sposobscisle instrumentalny. ",0 ..

W uchwale XII Zjazdu zauwazono rozwoj szowinizmu rosyjskiego i fakt nierdwnosci 
igospodarczej J kulturalnej' narodow Zwi^zku dlatego „Zjazd uwaza, ze cztonkowie partii 
powinni d^zyc do tego, by podjqte zostaty nastppuj^ce srodki praktyczne:

a) ’ ’■ by przyj twoizeniu centralnych organow Zwqzku zapewniono rownosc 
prawiobowi^zkdwposzczegblriychrepublik^ , ■ . •
. : b) by w systemie najwyzszych;organow;Zwiqzku utworzono.specjalny or- 

. gan przedstawicielstwa wszystkich bez wyjptku republik narodowych(..-.); . -
c) . by republikom'przyznano dostatecznie szerokie uprawnienia finan:

sowe(...)umozliwiajqce irn przejawianie wiasnej inicjatywy panstwowo -  adminis- 
tracyjnej, kulturalnejj gospodarczej; . .. •

d) by огдапў: republik-i obwodow narodowych.skiadaty sip przewaznie z 
ludzi ^miejscowych,^ znajqcych .jpzyk, warunki zycia, zwyczaje i obyczaje tych 
narodow(...)."* 11

Powyzsza:polityka wyrazona; poprzez autochtonizacjp kadr i rozwoj kultur: narodowych 
funkcjonowata tylko do lat 30-tych. Jednak wedlug Waldenberga nie traktowano rozwoju kultur 
narodowych jako wartosci samoistnej, Stalin zdawai sobie sprawp z faktu, ze bieg rewolucji jest 
w duzym stopniu zalezny od rozwoju wydarzen w republikach nierosyjskich. Brak oparcia w 
ludnosci republik, moze przekreslic. szansp zwycipstwa. Zatem pozyskiwanie nowych sit do 
walki z kontrrewolucj^ poprzez deklaracje i manifesty byto koniecznosciq. W.latach20-tych 
proces.’rozwoju kultury mniejszosci narodowych miat wysoka[ dynamikp. Rozwijano rod- 
zime jpzyki, likwidowano ahalfabetyzm, tworzono regionaln^oswiatp.12. ;

Ukion w stronp republik; narodowych byt.widoczhy rhipdzydnnymi na Ukrainie, gdzie 
ukrainizacja rozyniia duze'postppy, przejawiajsLC sip giownie w ukrainizacji partii komu-. 
nistycznej i aparatu pahstwowego. , ' ; • • • • •

Tolerancja nie trwaia jednak dfugo. Rodzqcy sip.w latach 30-tych .totalitaryzm oddzia- 
iywat na politykp narodowosciowa Skrajna ideologizacja, centralizacja i unifikacja gospo- 
darki i polityki przeniosia sip rowniez na ptaszczyznp kultury. Stalinizm zerwat z do- 
tychczasow^ politykp autochtonizacji kadr i rozwoju kultur narodowych, rozpoczynajqc 
powszechn^ rusyfikacjp. Narzucenie rosyjskiej kultury, centralizacja gospodarcza, ustro-

:10 M. Waldenberg, N a ro d y  z a le z n e  i  m n ie js z o s c i n a ro d o w e  w  E u ro p ie  S ro d k o w o  -  W s c h o d n ie j, Warszawa
2000, s. 357. : v ' v ' " ......; , . .
11X II Z ja z d  K o m u n is ty c z n e j P a r t ii (b o ls z e w ik d w ) R o s j i1 7 -  25  k w ie tn ia  1923, Warszawa 1980, s. 948 .;,
,2 T. M. SmimOWa, Op. C/f., S. 38. '
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'*>'jowa_■ f'adjriihi^raicyjria'W.’bparciu’o ■ rosyiskie-'R^dry'' rniata''doprowadzic do asymilacji kultur 
na'rodowych w jednqj ogolnonarodowq kult'urp sowieckq/W procesie tym zasadniczq rolp 
odgrywal j^zyk rosyjski.

Z uwagi na dominujqcq pozycjp Rosjan, przez caty okres istnienia ZSRR jpzykrosyjski 
vpetnif funkcjp tqcznika w w ielo j§zyczhp panstwiei byt'to j§zyk techniczny s’poleczehstwa, 
•jak i' partii komunistycznej. Konstytu'cja radziecka formalnie przyznawala prawo postugi- 
v wahia' sip zarowno jpzykiem ’ojczystym jak ' i jpzykami innych narodow (art.36)'' Zapis ten 
' miat jedynie deklaratywny ' charakter. W rzeczywistosci: Wprowadzono obowiqzek nauki 
jpzyka rosyjskiego we wszystkich szkolach,1 a takze^w przedszkolachV Ujednolicono pro- 
'gramy nauczania i podrpczniki. Preferowanie jpzyka rosyjskiego znalazlo tez wyraz w poli- 
tycewydawniczej.13•' * ’ ’
-' ■ Pifecz oswiaty; rusyfikacja pojawila sip rdwniez w formie preferowania Rosjan na wszystkich 
szczeblach vvfadzy panstwowej1 i partyjnej. Trwajqce od polowy lat trzydziestych uprzy- 
wilejowanie Rosjan w kierowniczych kadrach w republikach-bylo znaczne. „Narodyzostaly 
scisle powiqzane z administracyjnym podziatem kraju(...). Utworzenie biurokratycznej hierarchii 
’ narodow prqwadzito do powstania ;,etnokracji,” czyli zjawiska polegajqcego na tym, ze nomenk
latura byta ■'formbwana wedfug ■ kryieridw: etnicznych. Elitp nomenklatury stanowili oczywi&ie 
Rosjanie, ale w okreslonych; proporcjach „wkraplano" w ;nip takze przedstawicieli innych 
narodow".14 Powyzsza sytuacja zmienila sip nieco po smierci Stalina. i P

Omawiajqc politykp narodowosciowq stalinizmu, nie mozna pominqc represji. Rusy
fikacja kadr partyjnych w republikachzwipzkowychnasilila sip szczegolnie w okresie „wiel- 
kiej czystki" /1934 -  39. Choc rarhy pracy nie pqzwalajq na szersze bmowienie catosci tego 
zagadnienia/ trzeba pamiptac, ze fala terroruuderzyfa wowczas we'1 wszystkie narody i 
warstwy spbteczehstwa/Rdzpptand czystki etniczne i masdwe'deportacje, ktorych szczyt 
przypadt na okres II wojny swiatowej. NKWD zainicjowat dpefacje,’ ktorych celem byfa lik- 
widaCja 'grup'nafoddv^ch,; uwazahych za potencjalnie !„5гріёдо\л/5кіе"'і „dywersyjne" m in. 
Niemcow'Utwindw, Finow i Polakow. W ciqgu piptnastu miesipcy trwania tych',,antyszpie- 
gowskich" operacji, aresztowano kilkaset tysipcy osob.15 16 ; , .
' -v Po agresji Niemiec hitlerowskich ria ZSRR, wtadze radzieckie dokonaty masowych de- 
portacji catych narodow, postrzeganych przez wladze jako „piqta kolumna". Pierwszq de- 
portowanq grupqetnicznqbyli Niemicy. kolejnymi PolacyiZydzi.16 1

W vvarunkach proklamowanej w 1985 roku ,,'pierestrojki" w Zwiqzkuradzieckim fozpoc- 
zqi s ip sproces.odradzania kultur-narodowych, regiqnalnych:drganizacji i stowarzyszen. 
Prowadzono politykp egalitaryzacji 'narodow: Rozwijano oswiatp i szkolnictwo. Prowadzqc 
tym samym do wzrostu poziomu wyksztateenia ludnosci, ktory przyczynial sip do powsta- 
nia regionalnej inteligencji i rozbudzenia swiadomosci narodowej. ’ : s n: ;. •;
■ '^Zielone swiatto'dla'ruchow riarddowych w republikach ZSRR zaswiecito wraz z „piere- 
strojkq” i „glasnostiq.". Nowa polityka wyzwolila"drzemiqce nadzieje niepodleglosciowe. 
Pierwsze masowe tendencje do opuszczenia ZSRR ujawnily sip ria Litwie/Lotwie І w Es- 
tonii. Proces ten nie wszpdzie przebiegat identycznie. Gtowne jego etapy mozna jednak,

13 Naprzyktad w.1970 r.naklad ksiqzek i broszurwj§zyku rosyjskim stanowit82% ogotuegzemplarzy, aw  
1982 r. -  87%, w: M. Waldenberg, op.cit., 408 -  409.
14 Wt. Marciniak, Rozgrabione Imperium,Krakbw 2001, s ,35 -  36.
15 N. Werth, Paiistwo przeciw spoleczenstwu. Przemoc, represje i terror w Zwiqzku Sowieckim, w: S. Courtois i '
in., Czarna ksigga komunizmu, Warszawa 1999, s. 183 -1 8 4 . pY '
16 Szerzej: A'; Lustiger,' Czerwona ksiqga. Stalin i Zydzi, Warszawa 2004.; S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrav“-
kowski, Masowe deportacje ludnosci w Zwiqzku Radzieckim, Torurt 2004. ‘ :
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: sprowadzic.do,walki о uznanie.wfasnego jqzyka za:uiiqdbwy;.vyalki о przywrbcenie sym
bolic narodowej, oraz postulatu autonomii kulturalnej, gospodarczej i politycznej.17'

Zaczqtkiem szerokich ruchow narodowych byiy tzw.'fronty ludowe,18 ktore rozpoczqly 
iSwq dzialalnosc w. im iq;wspierania jpierestrojki i; Gorbaczowa. Organizowano masowe 
wiece i demonstracje, do ktorych dolqczono postulaty szerszej autonomii w ramach ZSRR. 
Nikt jednak nie myslal wowczas о pefnej niepodleglosci.

Koiejnymi krokami :postqpujqcej regionalizacjivZSRR byio ustawowe przywracanie 
jqzykom narodowym statusu jqzyka fpanstwowego.\ Pierwsi ustawq przyj^li ^Estonczycy 
(grudzieh:1988 r.). Estonia jako pierwsza;przywrocila dotychczasowq.symbolikq narodow^ 
(czerwiec 1988 r.).; 16 listopada 1988 Rada Najwyzsza Estonskiej SRR; takze jako;pier- 
wsza.rproklamowaiadeklaracjqsuwerennosci. ^ i :• r.

Jak podkresla wielu autorow, rozpoczynajqc liberalizacjq polityczno -  spolecznq/Gor- 
baczownie zdawat sobie sprawy'z jej konsekwencji. Sytuacja w  kraju zaogniala siq, a pos
tulaty niepodlegtosciowe < radykalizowaty. -23 < sierpnia s 1989 r.y w zwiqzku z r50 < rocznicq. 
paktu Ribbentrop --Mototow wirepublikach nadbaftyckich odbyly siq akcje upamiqtniaja[ce 
to wydarzenie. Parlamenty republikanskie proklamowaty niepodlegtos6: Jako pierwszy 
uczyniMo: parlament Litwy(11 marca -1990 r.). 1 grudnia -1991 Ukraina oficjalnie prok- 
lamowata niepodlegtosc.r ’

Jednym z . ostatnich - radzieckich aktow,: prawnych dotyczqcych kwestii narodowo- 
sciowych byta przyjqta pizez Rade Najwyzsz^RFSRR^ustawa z 26 czerwca^1991*roku о 
rehabilitacji represjonowanychvi;:.deportowanych narodow.iUstawa. przyznata irm m ,in; 
prawo powrotu do; tradycyjnych miejsc osiedlenia. Akt ten swiadczyl rowniez о przewarto- 
sciowaniu, radzieckiej. polityki narodowosciowej. Po sm ierciStalina podejmowano proby 
rehabilitacji ■ represjonowanych mniejszosci jednakze nie byly one przeprowadzane w pel- 
nym wymiarze.19 Po 1991 roku, w warunkach transformacji ustrojowej i ideologiczne], re
form spoteczno- ekonomicznych i zmian granic; kwestia narodowosciowa - oboKaspektow 
gospodarczych byla; nadal waznym; problememnw;;powstafej fFederacji ftosyjskiej. 
Zmienita siq struktura : narodowosciowa.- Rosjanie stanowiq.: odtqd>.83%^popu lacjl-W  
panstwie zaczqto rozwijac mechanizmy demokratyczne i rynkowe, со posrednio wplynqio 
na fakt podniesienia polityki narodowosciowej do rangi konstytucyjnej.

Konstytucja ZSRR rowniez zapewniata szeroki wachlarz praw mniejszosci narodowych' 
-  m in. wolnosc sumienia, religii i jqzyka. Niektorzy autorzy; pomni doswiadczeii minio'nego 
systemu uwazaj^ ze konstytucyjne gwarancje nie zapewniajq. automatycznie petnej reali- 
zacji praw mniejszosci narodowych, jednakze wydaje si§, ze Ustawa Zasadnicza FR z 
dnia 12 grudnia 93;:rokb'ziywa" ostatecznie:iz:kohstytucjbnalizmemjsystemu socjal- 
istycznego. Zgodnie z art. 19 Konstytucji, panstwo gwarantuje rownosc praw i wolnosci 
niezaleznie od rasy narodowosci i jqzyka. Kazdy ma prawo okreslac swojq przynaieznosc 
narodowq. Kazdy ma prawo poslugiwania siq jqzykiem ojczystym. do swobodnego wyboru 
jqzyka, komunikowania siq, wychowania, nauczania i tworczosci (art. 26). Panstwo 
gwarantuje prawa rdzennych, niewielkich liczebnienarodowosci (art. 69).20 . \

Celem'dodatkowych gwarancji dla praw mniejszosci narodowych; niezaleznie od kon- 
stytucyjnych, zostafa opracowana Koncepcja rosyjskiej polityki narodowosciowej zatw ierd-'

17 J. Smaga, R o s ja  w X X s tu le c iu ,  Krakow 2002. ,• \ .............  , , .
18 Byty to niezalezne od wjadz organizacje spoteczne, Mi?dzyinnymi powstaty: na Litwie S a ju d is , na Ukrainie 
L u d o w y R u c h  U k rm y .
19 T. M. Smirnowa, op. c it., s. 47 -  50. ‘ . .. . ..
20 K o n s ty tu c ja  F e d e m c jiR o s y js k ie j, Warszawa 2000; ■
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zona.dekretem RrezydentavFR 'z^dnia 15 czerwca .1996 Г/Zgodnie z: nim najwazhiejszymi : 
kwestiamiwymagaj^cymirozwi^zans^:\ . . ' . Л  ■ л  ;•/< . . 

- rozwoj narodowych kultur i jqzykow narodow F R ;'•
, v - i. ’ . stworzenie politycznej i prawnej ochrony niewielkich liczebnie narodow i

mniejszosci n a r o d o w y c h ; ' ■
- zapewnienie i podtrzymanie stabilnosci na Potnocnym Kaukazie;

pomoc ilpielggnowanie zwiqzkowiz^obywatelami rosyjskimi, zyjqcymi ; 
poza terytorium FR Ww krajach WNPoraz na Lotwie Litwie i w Estonii.21 

. Wazn^ kwestiq.- nadahpozostajeupzyk^rpsyjskMW: ZSRRvjpzykiem ura^owym-'byl I 
rosyjski -  nie posiadal on jednak wowczas statusu oficjalnego. Obecnie zgodnie z art. 69 i 
Konstytucji: jpzykiem panstwowym Federacji. Rosyjskiej na calym jej terenie jest jqzyk ! 
rosyjski.. Republiki: m aj^ praworokreslac wtasne :jpzyki panstwowe. W organach wtadzy j 
panstwowej, samorz^du teiytorialnego i innych-instytucjach paristwowych republik s ^  one j 
uzywane1 na ; rowni z jpzykiem: panstwowym 'FR..Dodatkowo-rownouprawnienie jpzykow ; 
narodowych w FR,!.niezaleznie od :liczebriosci mniejszosci narodowych chrbni Ustawa 0  
jgzykachnarodowF R z d n ia 2 4 lipca 1998n.; . - ...... . .» •’ u r : : • ;
■ i; W granicach Federacji Rosyjskiej zyje kilkanascie grup etnicznych о matej liczebnosci j 
(ponizej 50 tys.). Procesy cywilizacyjne, zanieczyszczenie srodowiska' naturalnego ; 
przyczyniaj^;siq do degradacji ich naturalnych siedlisk, oraz tradycyjnych form zycia i ; 
gospodarowania. Negatywne czynniki srodowiskowe mogq. wrqcz przyczynic' sip do ich j 
fizycznej; zagtady:; Wsczerwcuv 1999 ^roku 'Duma Panstwowa'-FR: przyjpta Ustawp 0  j 
gwarancji■ Praw liczebnie malych narodow. FR.: Ustawa zapewnia prawo do rozwoju bytu j 
spoteczno т-ekonomicznego,’rozwoju autochtonicznej kultury i tradycyjnych formzycia.
■ W latach 90-tych XX wieku pizyjpto vi«ele;ustaw i ‘prawnych razwipzan gwarantujqcych = 

poszanowanie i prawnego statusu;mniejszosci narodowych-FR,^ich kultury i kultu ’ religijnego. J  
Jednakze wielu autorow obawia sip, ze prawne gwarancje zawarte w Konstytucji FR i innych j 
aktach prawnych bpd^ miaiy wyl^cznie formalny charakter. Tamara Smimowa uwaza, ze j 
panstwo tylko deklaruje pomoc; natomiast nie zabezpiecza rozwoju kultur zarowno w aspekcie ; 
finansowyrn r jak i 'naukowo-metodycznym.’ .Wydajle isip, zeopomimo- znacznego wysilku j 
prawodawcy rosyjskiego, majqcego .na celu przyblizenie rosyjskich standardow w ochronie \ 
praw mniejszosci narodowych< do europejskiego systemu ochrony praw czlowieka, rosyjsk^ i 
politykp narodowosciow^czeka jeszcze dalsza ewolucja. 

ИНТЕГРАЦИЯ БАЛТИЙСКИХ СТРАН В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

 Виталия Кецёрит е
л Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва 

......  .... Вводное слово
■ _ Балтийские страны,,еще в середине девяностых энергично стремящиеся восста
новить ’Независимость, одним из . важнейших способов её сохранения и укрепления 
во времени считали их участие в экономических, политических й оборонных структу
рах Западной. Европы. К своей цели они стремились ещё до формального восста
новления независимости, используя возможности стать членами различных'спор- ; 
тивных и художественных ассоциаций, а после признания независимости эти страны ; 
повернулись в направлении Европейского Союза и NATO.' Сегодня уже можно зада-

21 Szerzej: Т. М. Smimowa, op. cit., s. 52. 
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■ваты вопрос - достигли-ли усилия своей цели,* безвозвратно ли Балтийские страны 
стали частью Западной Европы.', " .  ‘ • '  ’

Несколькодесятилетий Балтийские страны были частью территории Советского 
'•Союза.1,Место-Эстонии;.’Латвии’-и Литвы на; ней можно было считать особенным: с 
одной стороны, независимость'в период между войнами, традиции западной культу
р ы ^ т.д.,-позволило избавиться от советизации, с другой стороны, даже сами жите- 

; ли СССР признавали, в определённом смысле, особенный'статус Балтийских стран, 
считая их непохожими на все остальные советские республики(1). •• '

;'І. Экономический и политическйй аспекты г .
; Условно небольшие и динамичные страны -  Эстония, Латвия и Литва сегодня 

являются полноправными членами Европейского Союза. Вопрос, почему ЕС необхо
димо расширяться, имеет свои ответы. Расширение, присоединив Центральные Ев
ропейские страны, имеет несколько положительных черт:

/ I .  Политически оно значит расширение демократии.
2. Расширяет рынок и инвестиции, а тем самым возможности экономического роста.
3. Повышает безопасность континента. -
4. Помогает избавиться, от. политической, экономической и социальной не-

, стабильности. , , ,
. Балтийские страны могут, подписаться под каждым из этих определений,,предос

тавляя свои дополнительные аргументы в,их пользу. Однакр эксперты видят'и не
мало проблем, которые.возникают с расширёнйем Е С : , .

Общий-валовой, продукт центральных, европейских стран намного 
меньше, чем бывших стран , ,

'2 . Присоединение новых стран на полных членских правах вызывает немало 
опасностей для Союзного сельского хозяйства и кое-каких других отраслей, вкпю- 

.чая. легкую промьішленность,г'пройзводство-стали. Центральные европейские 
■, страны с меньшими ценами стали опасными конкурентами Западу, а их дешевая 

рабочая сила так же опасна для системы социальной безопасности. --
3. Присоединение нестабильной экономики Центральной ;Европы повы- 

шаетрисквнутренней стабильности Союза,;углублению'интёграции.; :• 
Поэтому Балтийским.:странам.прйшлось.доказать, что плюсьі, Европейской инте

граций намного превышают минусы и возможный риск.,; ' 7 Г.,., 7 ,  ,7
Научные разработай (2) предлагают оценивать страны -  кандцдаты по таким критериям:

... .1. .Согласование правовых систем со стандартами,ЕС. - 
, 2. Ориентация западной^ безопасной политики. ‘

.............3. . Ход экономических реформ. '
........... 4. Ход формирования граж д ански  общества..

'5. Претворение в жйзнь конкретных договоров с ЕС. . : . . . . . .
Отмечено, что в результате наибольшее вниманиеобращается йе на фиксирова

ние какой-либо существующей обстановки,.а на динамический вид страны, то есть, 
идёт, разговор о том^ жак, будет выглядеть j a 'или другая страна, ставшая-членом Ев
ропейского'Союза.'.' ' “ ' I ' / ' . '  7  ••” .'

Институции демократического руководства во всех трех Балтийских странах на
чали образовываться еще при формально существующей советской власти. Балтий
ским странам, в отличие от центральноевропейских соседей, пришлось преодолеть 
больше барьеров по'созданию демократии -  не реорганизовывать, .а создавать.но- 
вь|ёинституции, которых, до независимости, пр^ . , _
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■ Балтийские, страны *должньГ;были добиться, того, чтобы .соответственно пред
ставлять различные политические силы. Выбрана система* пропорционального 

- представительства, с другой стороны, введен минимум голосов, который необходи- 
мо иметь для получения места в парламенте; Спектр^политических партий Литвы 
все.больше похож на классическую модель западной демократии. Политический во
дораздел Эстонии и Латвии был скорее отношением с русскоговорящими жителями 
или союзниками СССР, в то время как Литва могла позволить;себе дискутировать 
традиционными политическими вопросами.

После утверждения независимости* вспоминая выборы парламента в Балтийских 
странах, можно утверждать, что в 1995 г. выборьгпарламента Эстонии утвердили в. 
этой стране такую политическую систему, в которой больше господствовали мелкие, 
понятные политические идеологии, чем • партии,'не' имеющие ' локальных структур, 
созданные, скорее всего для поддержки отдельных личностей.

На выборах парламента Латвии в 1995 г. триумфировали партии, пропагандирующие 
бескомпромиссную идеологию. Распределёниё голосов в парламенте не позволило; 
сформировать стабильную' господствующую коалицию,'парламент не мог принимать 
законы, а правительство было вынуждено работать, больше надеясь на свой риск, не
жели на явную поддержку власти, выпускающей законы. Существенное формирование 
структур и партий происходило не перед выборами, а в самом парламенте в период ка- 

. денции. Политических партий было немного, а сама политическая деятельность в боль
шинстве^случаёвЯвляласьсредством реализации интересов групп лоббистов.

В Литве процесс формирования партий более других Балтийских стран шагнул 
вперед. Вьіборьі парламента в 1996 г. показали, что в стране уже сформированы 
стабильные и условно большие политические'партии (пять из них перешагнули 5 
процентный выборный барьер); , '

' Во всех Балтийских странах, вступивших в ЕС ассоциированными членами, рабо
тали конституций, соответствующие традициям Запада, а законы и их поправки при- 

' нималис'ь, учитывая будущее членство стран в структуре Западной Европы. Страны 
одна за другой присоединились к важнейшим конвенциям Соединенных Народов и 
их ратифицировали. .

Важной мерой членства в Европейский Союз Балтийских стран стало решение 
• проблем, связанных с национальными меньшинствами. В Эстонии и Латвии боль

шинство русскоговорящих жителей страны нё имеют соответствующего1 гражданства 
или имеют гражданство России (3).

В Литве проблем гражданства;не существовало сначала восстановления неза
висимости. В стране1 принят'такой закон о • гражданстве',_ который позволил, после, 
восстановления независимости, всем жителям страны'стать её гражданами. Всё 
больше русскоговорящих жителей своё этническое происхождение; отождествляют с 
гражданством. • • ( / • '  , -

Положение в Эстонии' и Латвии по числу н а ц и о н а л ь н ы х ;^  и лиц без
гражданства не из лучших. Однако миссии, наблюдаюЩие за (положением прав 
мёньшйнств в обёйх странах, констатируют, что серьёзных нарушений.прав нет, эт
нические конфликты не возникают.

2. Аспект безопасности 1
' Проблемы безопасности и стабильности в международной системе государств во 
все времена были одними из важнейших и труднейших решёний в истории междуна
родных отношёнйй. Как ’̂ вёрждает Barry :Buzan|'вопросы безопасности обусловле
ны международной системой соответствующего времени, отношениями стран и их 
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,, состоянием и.характерными чертами внутренней политической и экономической сис- 
. тем (4). Говоря о безопасности Балтийских стран; нельзя забьівать,- что свою нёзави- 
; симость они восстановили только в 1990 году и не могут быть определены как стра

ны с многогодовыми и твердыми традициями государственности; демократии и гра
жданственности. Исключением, с определенными оговорками, может быть Литва, 
истоки государственности которой начинаются с 13 > века, но и в данном случае это 
не связанно с демократией и гразданственностью. • .

Хотя мощь государств не имеет прямой связи и не зависит от государственных 
’ возможностей,юна все же играет важную роль, формируя и проводя в :жизнь их за
граничную политику; .Обеспечивая внешнюю безопасность, некоторые государства 
свою слабость компенсируют, физической силой (территория; жители; оружие)’.- Бал
тийские страны не могут быть причислены к этой группе государств/ Анализируя 
проблемы внешней безопасности Балтийских стран, необходимо говорить не только 
о поиске решений об отношениях между соседскими государствами, европейскими и 
евроатлантическими институциями, но и о последствиях влияния принятых решений 
на внутреннюю безопасность этих стран. - ' ■

Балтийские страны как государства, подписавшие договор Европейской Ассоциа
ции,. присоединившись^ декларациям и заявлениям стран Европейского Союза, в 
определенном смысле участвуют-в представлении взгляда стран ЕС на события в 
международных отношениях или в отдельных странах. Есть надежда, что Европейский 
Союз не останется равнодушным в случае подрыва безопасности Балтийских стран. Тем 
более, большинство стран Европейского Союза -  члены NATO. Однако в этом случае 
говорится не о каких-либо критических ситуациях и реакции других стран на них, а о дол
говременной безопасности и стабйлізНостй 'Балтййскйх стран в.этом регионе и во всей 
Европе, которые помогутизбежать возникновёниятаких ситуаций.

. ИсторическийОлыт показывает, что опасность возникновения нестабильности в 
международной системе или в отдельных ее регионах чаще всего возникает тогда, 
когда они находятся в состоянии трансформации.Другим фактором, подрывающим 
безопасность и стабильность соседских государств, может быть создание недемо
кратических, автократических форм управления в некоторых из них. ......

Аргументы некоторых политиков, выступающих против., членства Балтийских 
стран в 'NATO, заключаются в том, что страны не'защищены, легко критикуемы, так 
как и NATO, и руководители стран Европейского Союза выступают, за единую и не
разделимую Европу (5). Кроме того, в Вашингтонском договоре 1949 г. о создании 
NATO пишется, что эта организация открыта всём странам, придерживающимся 
принципов демократии и рыночной экономики.

Вероятно цели всех стран, стремящихся к.членству в Европейском союзе, те же 
самые: а) укрепить демократию, б) поднять благосостояние их народа й в)‘увеличить 
безопасность. Кроме ;того, без; сомнения, хотят участвовать в общих европейских 
делах"и увеличить свою значимость в отношениях с соседями. К аналогичным целям 
стремится и Европейский Союз, принимая новых членов в.свое общество./Другими 
словами, Европейский Союз надеется, что страны -кандидаты - будут-создавать 
меньше проблем, если будут полноправными членами. Это, в свою очередь,, предос
тавляет им и какйе-.то гарантии безопасности. ; : •. •

Как уже упоминалось, основная цель вступления в Европейский Союз - это демократия, 
благосостояние и безопасность.'Если еще добавим, .что демократия и благосостояние яв
ляются одними из самых основных компонентов внутренней безопасности страны, то 
можно смело утверждать, что членство в Европейском Союзе значительно увеличивает ее 
внутреннюю безопасность. Этого можно добиться через экономические, правовые и уче-



ные,'связи,;а также через культурный обмен. Быстрое развитое экономики без сомнения  ̂
. уменьшило бы иобщественныесоциальные распри.'Аргументы о пользе вступления Лит-; 
; вы в Европейский Союз;были предоставлены'B.cTaTbe.Lv.Andrikienes, A: Stanciko и К. 
.,:Manioko„ напечатанной, в периодической печати (6). Говоря о внутренней безопасности 

страны, в ней говорится, что членство в Европейском Союзе “„. должно уменьшать соци-: 
.. альные распри, консолидировать демократию, лучше защищать и от самой страны, кото- і 

рая иногда сама начинает угрожать безопасности гравдан, должностные лица были бы і 
. вынуящены перенять уважение к человеку и безоговорочно поддержать традиции управ- ‘ 

ления старых европейских демократий”.' Надо отметить, что наряду с внутренней безопас-: 
: нхтью  страны, еще есть и внешняя. Она более связана с оборонной силой страны и с ; 
возможностью быть членом более эффективного оборонного союза. Это особенно акту-; 

; ально для маленьких стран, таких, как Балтийские страны (7). ;:
; Невступление Балтийских стран в . Европейский Союз: имело; бы отрицательное 

: влияние не только на внешнюю, но и на внутреннюю безопасность Балтийских стран.: 
В первую очередь это бы вызвало; недовольство жителей проводимыми реформами,: 
а тем самым и эффективностью'молодых; и неустойчивых принципов демократии, І 
создало бы условия для укрепления позиций сторонников крепкой руки. Эти полити-; 
ческие тенденции влияют и на расширение экономических связей стран со странами j 
Европейского союза. вынуждают их вести,более националистическую, независимую ; 
политику. Все эти факторы имели бы отрицательное; влияние не только на сами I 

, Балтийские страны и на их безопасность, но и на стабильность не только в Балтий-j 
ском морском регионе, но и во всей Европе.

Выводы
Членство Европейских государств; в;Европейском Союзе в.первую очередь рас -1 

ширяет их экономические и политические связи со странами ЕС! Во-вторых, широкие |
■ экономические и политические связи с Западными странами дают гарантии безопас-1 

ности. И третье, быстро развивающаяся экономика позволяет государству выделять I 
больше средств на социальные потребности й созданйе сйстемьі охраньі края. '

Расширение ЕС - это историческая возможность мирно объединить уже десяти- j 
летия разрозненную и конфликтующую Европу.1 Расширение позволит стабильность ; 

• и безопасность Европейскогр Союза внедрить' в большую группу государств, консо- j 
лидируя с 1989 года возникавшие политические и экономические изменения в госу-; 
дарствах Центральной и Восточной Европы. Увеличивая стабильность и безопас-; 

‘ ность этих государств, Европейский Союз расширит возможности повысить благо- } 
состояние и укрепить мир. : ' ' j
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ (1921 -39 гг.)

В.С.Мисиюк
Брестский’государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Положение крестьянина в. Западной Белоруссии было достаточно сложным. Первая 
мировая война способствовала разорению^деревни/,Те, кто знал ситуацию до войны 
отмечали 'поразительную деградацию,и обнищание быта крестьян. Почти достигнуто то 
состояние, которое можно было,,бы назвать натуральным хозяйством. Для освещения 

j  использовался фитиль,!'лучина, а в восточной части Полесского воеводства -  вьюн, но 
' даже их старательно экономили, используя в основном во время ужина. Спичку в целях 
экономии разделяли'на две или даже четыре части. Крестьяне стали отказывать себе в 

.покупке спичек, .сахара и керосина Участилось использование огнива и кремния. 
Единственное, от чего нё’мог отказаться крестьянин, это соль,- но и та покупалась лишь в 

’ ограниченном количестве.,;Рацион, зачастую, ' был -ограничен хлебом и картофелем. 
Вновь, расширяется, прежде сократившееся, использование в качестве обуви лаптей. 

. Лозу и дерево та часть крестьян, которая не могла позволить себе купить их после 
приватизации „сервитутов",' ворует в лесу. - [1, 320; 12, 41]. Не имея возможности на 
протяжении длительного времени построить собственный дом,, часть крестьян жила во 
временных . землянках. \ Фабричные изделия вытесняются ремесленными, 
изготовленными в.домашних-условиях. Более трех четвертых необходимого, (еда, 
обувь, одехща, инвентарь) производилось в самом крестьянском хозяйстве. Ремесло 
значительно ограничивало оборот.средств на региональном рынке, отрицательно 
сказывалось ,на//развитий, местной ’-промышлённости! . Приведённые’ сведения 
касались не только;/тяжёлых'послевоенных, но и последних лет существования 
Второй Речи Посполйфой,(1934-36 годы), /

Крестьяне, традиционно, помещали свои сбережения,в окот, оставляя наличными 
лишь малую часть, Основными статьями денежных расходов были уплата налогов,

, покупка промтоваров и оплата церковных обрядоз. Последние разнились в зависи
мости отприхода и, как jправило, требовали вложения-значительных: сбережений.В 
д.Блаженской Дисненского повета священник требовал, за венчание 120. злотых, в 
Мутьвицах Пинского повета -  100 [9, 4], в Турце Столбцовского повета — 153, 
д.Паутйвйлах Косовского повета - .6 5 ; Крещёниё ребенка стоило.4 злотых, выписка 
из метрики -10 ,  отпевание -10 ,  объявление - 15. Учитывая тот факт, что в Полес
ском воеводстве , в 1930 -.году в ̂ большинстве известных случаев дома хранилось 
лишь 10 злотых наличными (15, 67], то цены цёрковных* обрядов были для сельских 
жителей высокими'идаже, разорительными. . ’ , ' ■ • . / /<0о-г

Оптовая торговля .как .явление'в. Западной Белоруссии отсутствовала.: Связано 
это с тем, что крестьяне, как правило, не располагали крупными денежными сумма
ми и ограничивались мелкими покупками. Но, даже на приобретение товаров в роз
ницу, денег хватало не всегда. Товар в магазинах и на рынках зачастую не покупали, 
а обменивали. Слабость товарно-денежных отношений ,в Западной = Белоруссии 
подтверждает- существование-натуральной оплаты за предоставляемые услуги. 
Самой* распространенной, натуральной• единицей, рассчета выступал луд ржи. За 
отпевание священник д.Ятра Новогрудского повета брал 6 пудов [4, 5], фельдшер за 
работу получал в среднем .4-5 пуда [5, 5] и т .д .,Первоначально оплата за .учебу в 
новогрудской гимназии составляла два пударжи в месяц [13//1б]..В последствии на 
свое содержание.ученики гимназии ежемесячно вносили по полторапударжи/два 
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пуда картофеля, десять’ фунтов круп^: 2 'килограмма сала и '3 злотых на покупку 
сахара [13, 33]. Как видно из представленного списка, плата вносилась продуктами, 
произведенными в крестьянских хозяйствах родителей учеников. Единственным из 
недоступных товаров, приобретаемых"( за[ Деньги, был сахар, Натуральный расчет 
производился не только потому, что крестьянин не мог продать свою продукцию или 
не видел в этом потребности, но и потому, что работодатель, нанимавший все тех 
же крестьян, также’зачастуюнерасплачивался с ними деньгами. Частично или пол- 

; ностью это мог быть расчет в пудах ржи либо' иной вид оплаты; принятый в.сослов
ном обществе. К примеру, батрак'в ДИсненском1 повете Виленского воеводства 

‘' ■получал в'месяц в качестве оплаты 7 пудов ржи (примерно24,5 злотых) [7, 3]. В По- 
лесском воеводстве сельскбхЬзяйствейны'е рабочие могли получать деньгами лишь

- 5-6% заработка [11; 257];-Дажегна лёсоперёрабатЬ1вающих предприятиях с крестья-
- нами «чаще всего» расплачивались' водкой [15, 36]. Помимо платы за работу 

существовала : натуральная оплата 'в видевзятки и неучтенных официально
■ заверенным контрактом расходов. Со слов современников, о т : необоснованных 
' притязаний полиции «выкупиться'мбжно было только (курсив наш) бутылкой само
гонки» [6, 4]. Для того, что бы получить работу на очистке р.Гривды (Косовский по
вет), крестьянки вынуждены были мириться с сексуальным насилием со стороны 
инспекторов, а крестьяне -  отдавать половину заработка или откупаться алкоголем

*[8 ,4 ].’ Отношения’,l i e исчисляемые в денежном эквиваленте, ускользали от внимания 
статистики. Натуральная оплата составляла подводную часть а экономики 
Западной Белоруссии. Ее существование лишний раз подтверждает то,1 что отношения 

: междусубъектами рынка зачастуюстроились вопрекиклассическимпредставлениям.
Демографические потери, понёсенные местным населением за время Первой 

•'мировой войны, не решили проблемы малоземельных и безземельных хозяйств.
' Небольшие * по размеру хозяйства ограничивали финансовые возможности 
большинства населения. Доходы сельского населения были невелики. В среднем в

■ крестьянском хозяйстве в 1927-28 годах с гекгара получали 209 злотых дохода. Ис
ходя из того) что 70% (Полёсское воеводство) -8 6 % ’(Новогрудское воеводство) кре-

: стьян обладали наделами до 10 га, их годовой заработок в лучшие годы не превышал 
■2000 злотых. Во время мирового экономического кризиса большинство хозяйств стали 
: убыточными: В 1931-32 годах на каждый гектар приходилось 7 злотых убытка [12,103]. 
Во время кризиса цены на сельскохозяйственную продукцию упали в среднем в 3 и бо- 
леераза.Приэтом ценынатовары.лроизводимыеза пределами региона (соль, сахар, 
кёросйн и т.п.);' понизилйсь- незначительной Сложилась ситуация т.н,' «ножниц цен»

■ (см .таблицу). Следует учитывал»"также; что цены {на 'картофель и. рожь’ в Полесском и 
Новогрудском воеводствах и 'без того’ были самыми низкими в государстве, а цены на 
промышленные товары - одними из самых высоких [15,179-180]. Кризис сильно ударил 
по малоземельным хозяйствам. В среднем на одно крестьянское хозяйство до 10 гектар 
приходилось'250-400 злотых задолжейности. Сумма задолжености была тем выше, чем 
мельче было'хозяйство} С началом экбномичёского кризиса ойа резко возросла. Нужда и 
нищета охватывала все большее количество хозяйства Белорусский крестьянин в 
Вилейском' воеводстве,\в ь'хозяйстве которого работала только его семья не мог 
удовлетворить даже" жизненйых потребностей сёмьи (прокормить и одеть) [9, 1-2]. 
Возможности дополнительного'заработка были весьма ограниченными.
! с ''Экономическая: ситуация в. Западной Белоруссии существённо отличалась от 
положения дел в центральных и западных / воеводствах польского государства. 
Здесь наблкздался'йаименьший в гбсударстве процейт'наёмных рабочих в-целом и 
зайятых в ’сельском хозяйстве в частности. На Западную Белоруссию приходилось 
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около 3,5-4% всех батраков [14, 258].'В-то же самое время в Познанском воеводстве 
более 1/3 всех наемных рабочих были заняты в сельском хозяйстве. Их количество в 
этом регионе‘в 5 раз превышало общее число батраков в Западной Белоруссии. Эта ; 

! особенность .связана1 с: тем, : что .в: Западной' Белрруссиисбольшинство ^крестьян 
продолжали работать лишь на себя в собственных хозяйствах, а крупные товарные 
хозяйства практически отсутствовали. Существенно отличались и условия жизни 
наемных рабочих. Если в Познанском, Поморском и Варшавском, воеводствах для : 
батраков; строились отдельные от. хозяйского;дома постройки; то в Западной 
Белоруссии они жили в одном помещений с.хозяином [14,258-259]. '•

В середине 20-х годов сложились благоприятные условия для вывоза из Западной 
Белоруссии леса. На лесозаготовке неквалифицированный рабочий ■ мог рассчитывать 

-на одну из самых высоких оплат труда. Заработок на транспортировке леса составлял 
17 злотых вдень (Браславский повет).-Однако,уже в ближайшие годы сумма заработка 
значительно- сократилась до .13,7 злотых ■ в А 928 году, * 5,5-й; В -1933 и 2-х: -. в ' 1934. 
Произошло -это s из-за общего падения •.ценз.под влиянием; мирового экономического 
кризиса..Даже получив.работу.на лесозаготовке, рабочие не были довольны своим 
положением, т.к. им было известно, что в западных воеводствах: оплата труда; в этой 
отрасли; в полтора раза выше И .условия работы лучше.; На лесозаготовке сезонные ра
бочие сталкивались с ужасными условиями труда. ВВишнево Воложинского повета кре
стьянам не подвозили воду; рабочие вынуждены были пить ее из луж. Только от это
го в лесу упомянутого-имения умерло три человека; Неквалифицированный;работ- 
ник мог применить свои силы также на пилораме, строительстве дорог и строитель
ных работах.. Средний;заработок рабочего, в восточных воеводствах в 1927-28 годах 
составлял .1640 злотых. Эта сумма была бы сопоставима с заработком крепкого.кресть- 
янского хозяйства. Тем самым создавались благоприятные условия для оттока крестьян 
на производство. Однако в кризисные'1933-34 годы эта сумма снизилась до 796 злотых 
[14, 269].- Ситуацию усугубляла конкуренция на мировом рынке и отток инвестиций Из 
страны. Уже в 1926 году, т.е. до мирового кризиса, более выгодные условия развйтИЯ 
промышленности сложились в Румынии [4, 2]. Промышленники переносили свои пред
приятия туда. Это означало не только рост безработицы в Речи Посполитой, но и отсут
ствие перспективы развития крупных промышленных предприятий на территорий За
падной Белоруссии ; на (протяжении ,'неопределенно . длительного :■ времени.; Мировой 
экономический кризис резко ограничил возможности отхожих промыслов, чем еще более 
сократил крестьянский семейный бюджет. Ограничение: возможностей. выезда на 
заработки и тяжелое материальное положение выступали: факторами ограничения 
мобильности крестьянина. «В городе ему и бывать незачем.-Нечего покупать. Не на что» 
[1, 320]. Не случайно понятия «тутэйший» и иммобильность стали словами- синонима
ми. Те, кто был вовлечен в деятельность национальных организаций и крупных эконо
мических предприятий, находили возможность ездить по делам, за пределы своей 
местности. Те же, кто пытался выжить, сохраняя полунатуральное хозяйство, оста
вались дома. Количество последних с каждым годом все более сокращалось.

• Национальные институты действительно позволяли улучшить условия быта, по
высить уровень образованности и экономической культуры. Процесс этот, тем не менее, 
был затяжной. На, динамичность развития; нациоН'альных структур, серьезное влйяние 
оказывали экономические возможности западнобелорусского крестьянства. Признанный 
лидер,1 Новогрудского, Столбцовского; • Барановичского, Слонимского, Лидского и Воло
жинского поветов Якуб Мозоль столкнулся с трудностями во время организации бело
русского комитета Краевого крестьянского конгресса. По договоренности с послами 
БСРКП, Мозоль возглавил белорусский комитет по подготовке Крестьянского кон-
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■ гресса *в; Берлине. /Однако- население:«недоброжелательно -отнеслось к мероприя- 
; тию; особенноиз-за нежелания платить взносы»:[2,3]. Деньги были необходимы для

того, чтобы делегат белорусов смог поехать-на конгресс и там представлять свой 
народ. Т.к. Я.Мозоль был: популярен,:то причиной неудачи его начинаний в данном 

„случаеследует, считать * не национальный/нигилизм, а исключительно тяжелое эко
номическое полож ение .-у  . . . : • г
: - v  Крестьянское хозяйство постоянно ощущало нехватку денежных средств.'Только 
они могли:исправить ухудшение условий быта, низкую отдачу крестьянского труда, 
позволить рассчитаться с долгами и т.п. Экономический кризис еще более обострил 

; упомянутую проблему. Финансовый пресс был как'никогда высоким. «Ох, времена! 
Что б вы никогда не вернулись» [4, 5] - в этих словах корреспондента «Беларускай

• справы» выраженащся сложность экономических:и культурных условий; в которых
* оказалось крестьянское хозяйство Западной Белоруссии в 20-30-е годы.

Пауперизацию крестьянского населения Западной Белоруссии невозможно было 
'■ сдержать такими: мерами, как снижение цен на-доставку, в регион промышленных 
товаров и .уменьшение суммыпрямых налогов; Кризисные явления в крестьянском 

/хозяйстве разрушали-остатки натурального хозяйства,-способствовали интенсифи
кации ведения сельского хозяйства (применения удобрений и механизации), расши
рению рынка сбыта,установлению прочных связей-между, микрорегионами, структу
рированию экономических и национальных отношений: в деревне. Опыт западнобе
лорусского крестьянства не был уникальным^ этот же путь развития промышленных 
городов и становления национальных.культур прошли в XIX веке большинство ре- 

;гионов'западной и центральной Европы. Отставание-в этом отношении Западной 
Белоруссии.было обусловлено целым рядом внутренних и внешних причин. Кризис- 

жые явления 30-х; годов имели свою положительную сторону -  они подготавливали 
все большие и большие слои крестьянства интересующего нас региона к пониманию 

.того,/ что разрыв -в развитии. различных регионов: Европы должен быть (во второй 
половине XX века) преодолен. ' м /
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Сравнительная/таблица цен на товары потребления в Западной Белоруссии в 
1927-28 гг. и 1934 г. [11,257; 6 ,4; 3,171. .. ; ■ ,•

. Наименование товара, Среднестатистическая для 
■Западной Белоруссии в 

1927-28гг. цена (в злотых)

Цена (в злотых), в 
Слонимском повете в 1934 г.

Свинина (кг) • 1,99 - 0,85
Пшеница (100 кг). , ; 50,19 , 14,40

Рожь (100 кг) 39,14 9,9 ;
Ячмень (100 кг) -34,61 • 10,2

Овес (100 кг) • ■ 34,00 ; 9,6
Картофель (100 к г ) . ■ 9,72 3

Керосин (литр) 0,6 0,4 -
Сахар (кг) . - - 1,4

БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, УКРАИНА: СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
(ПОПЫТКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА)

Лысюк А.И.
> Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь '

Беларусь, Россия и Украина • переживают в настоящее время этап радикальной 
I общественной трансформации, сопровождаемой острыми 1 социоэкономическими 
; конфликтами.^ На постсоветском пространстве эти конфликты, 'в первую очередь,
І имеют материальное звучание, выражаясь в степени (неудовлетворения матери: 
альных потребностей' граждан государств. 'Существует несколько1 измерений потен- 

; циала конфликтности в этой, сфере1 в обществе/Впервую очередь слёдует указать 
I На показатель объ'ективййи^-. определение' ВВП на дуШу населения. Согласно дан:
І ным ООН (2000т.) в Росс'и'щэтот показатель составляет8377 $, в РБ -  7544$, на Ук
р а и н е -3 8 1 6 $ '[2 ,’ с.150]. По этому показателю Украина, по'сравнению с РБ и РФ, 
является очевидным аутсайдером, что не может не создавать широкую зону/гамму 

\ недовольства общества действующей властью. Существует также показатель субъ
ективный - восприятие гражданами собственных материальных проблем и транс
формации материального'положения. • -

Результаты социологических исследований свидетельствуют; что для основной 
части населения Беларуси в • качестве приоритетных выступают= как раз потребности 

: материального существования.' Так;; сЬтасНо :даннЬ1м'’-НИСЭПИ (2003 г.)^найбблёе 
острые" внутренние проблемы.которые стоят перед страной й населением суть 

экономические: v-низкйй уровень-жизни -  40,7%, экономический кр и зи с"- 29,9%,
! инфляция, рост цен и коммунальных тарифов -  22,2%. ■ Сравним: развитие1 
демократии игражданскогообщества-11,7% [9 ,с .7 ]. '

Для Беларуси характерно и то, что в 1 изменении ’ материального положения 
наблюдается f позитивная' динамика! Если в : 2000 году, согласно результатам 

; социологического опроса НИСЭПИ, 'об улучшении материального положения заявили 5,3%
\ опрошенных; а об ухудшении - 59,9%, то в 2003 ‘ г. таковых оказалось соответственной 
11,6% и 30,6% [9, с. 39]. В качестве виновников этого печального обстоятельства чаще 
всего назывались, согласно общенациональному социологическому исследованию, 
проведенному Общественным' объединением «Логос» (2003 г,), органы государственного
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'■ • управления: 45,7% опрошенных назвали правительство, 36,1% -  президента, 32,3% - 
' '.местные власти. Сравним: политические партии-  2,5%. ' ; ! ' '

В связи с этим представляется логичным, что уровень политического доверия к 
; А.Лукашенко должен коррелировать со степенью удовлетворения материальных 
‘ потребностей граждан государства. В действительности это не так. Как отмечает О. 
„ Манаев, «никакой разницы, между сторонниками и противниками президента по ма- 
•' териальному положению нет... Парадоксальность ситуации усиливается тем, что...

почти 70% сторонников президента живут в постоянном страхе остаться без рабо- 
Г ты». И тем не:менее, «стабильная;прддержка'Президента -бесспорный социологи- 
: ческий факт» [6, с. 21]. Одновременно нарастание экономических трудностей не 
; способствует росту рейтинга оппозиционных политических лидеров.- 
'  Материальные проблемы являются приоритетными и для общественного мнения 

России. Согласно результатам социологического опроса, проведенного Центром 
социологических исследований МГУ (2003 г.), 56,6% опрошенных оценивают уровень 
своих доходов «ниже среднего» и вынуждены экономить на самом необходимом или 
просто жить,в бедн^ости.:Однако/как и в РБ,-в изменении,материального положения 
россиян наблюдается позитивная динамика: за прошедшее с 1999 г. время в два 
раза увеличилось количество людей, которые не испытывают особых материальных 
трудностей. Более того, россияне довольно-таки оптимистично рассматривают свои 
материально-финансовые перспективы: 23,-1% опрошенных полагают, что через год 
их материальное положение улучшится. Об ухудшении высказались 12,3% 
респондентов. [8, с. ,138-139]. . Очевидно,:что :~.в> Р Ф : и РБ тонус материального 
беспокойства постепенно и поступательно снижается. , : .  -<■

Несколько иная ситуация на Украине. В системе мотивов граждан этой страны так 
же, как и у граждан РБ и РФ, наблюдается очевидная доминанта материальных потреб
ностей. Однако украинская ситуация обладает своей спецификой: на Украине наблюда
ется 'очень ■ высокая степень неудовлетворенности; материальным положением: 75,0% 
жителей Украины испытывают тревогу по поводу неудержимого роста цен, 64,9% - голо
да, 50,0% - холода в квартире.и т.п. [7, с. 234]. Поэтому нельзя не согласиться с конста- 
тациёй российских исследователей,, ч то «неудовлетворенность экономическими резуль
татами постсоветского развития на Украине выше, .1нем в России», [4, с. 85]. Добавим, что 
подобная неудовлетворённость выше и по сравнению с Беларусью. Обращает на себя 
также внимание пессимизм жителей Украины относительно перспектив их материально
го благосостояния: согласно эмпирическим данным, Центра Разумкова (2002 г.), 80,5% 
опрошенных уверены, что материальное положение их семей либо ухудшилось (68,1%), 
либо не изменилось (12,4%) [1, с. 4]. Высокий уровень материального беспокойства на 
Украине является потенциальным источником конфликтов как между властью и населе
нием, так и между работодателями и наемными работниками. Справедливости. ради 
следует заметить, что в последние два года тонус материального недовольства не
сколько снизился.; Конфликт интересов в этой сфере вызывает также негативная реак-, 
ция общественного мнения на чрезмерную, дифференциацию общества на богатых и 
бедных, на «неправедность нажитого богатства», что порождает у части общества ори
ентацию на перераспрёделение собственности, в том числе и незаконными методами.,. гі 
v ; Наше исследование в РБ (2003 г.) показало, что 59,2 % опрошенных считают, что 

«новые белорусы» присвоили богатство незаконным, часто криминальным путем. 
Только 18,9% респондентов полагают, что приобретенное: ими богатство — это 
«результат их собственного труда». . . ,

- Характерно, что жители Беларуси проявляют высокий ̂ «перераспределительный 
синдром»: на экспроприации неправедно нажитой собственности настаивает 47,4% 
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опрошенных. Интересен и-тот социологический факт, что за экономико-правовое 
регулирование этой проблемы (введение; особого налога на имущество) высказа
лись 31,8% респондентов,^! 5,4% выступают за то, чтобы «оставить всё так; как оно 
есть»; Очевидно, .что популистские стратегии; направленные на «экспроприацию экс
проприаторов», потенциально могут быть приняты примерно половиной населения Бе
ларуси. Исповедуемый в Sэтом социальном пространстве умеренный экономический 
'эгалитаризм А. Лукашенко достаточно эффективен; К'тому же он эмоционально" под
крепляется начавшейся войной с , российскими олигархами, активно освещаемой в 
информационном пространстве. ; “ о: ;

Ситуация в Россия несколько иная. В целом отношение к крупному бизнесу опре
деляется доминирующей негативной установкой. По данным ФОМ; в первой полови
не июля 2003 г. более половины опрошенных (59%) были убеждены, что «олигархи» 
приносят стране «значительно; больше: вреда;чем: пользы». Около;2/3 опрошенных 
россиян считают, что «большинство богатых людей в России - это воры» (65%) и, 
что «богатым можно стать; только нарушая законы» (61%). Выиграли же отпривати- 
зации, по их мнению; только теневые дельцы и чиновники. - ’•

Как следствие этого, по данным ВЦИОМ, в июле 2003 г/две трети опрошенных-вы
сказывались в поддержку полного' или частичного пересмотра -итогов^ приватизации. 
Полное1 возвращение государству всей приватизированной собственности поддержива
ют 37%. Частичную национализацию: (в случаях доказанности нарушений закона при 
проведении приватизации) одобряют 31%. И только пятаячасть опрошенных полагает, 
что итоги приватизации пересматривать не стоит. Таким образом;за национализацию в 
той или иной форме выступает 68%:жителей России.; Сравним: в РБ на экспроприации 
настаивает меньшее количество -около:48%.- :

■ Очевидно, что в РБ отношение к богатым людям «мягче», чем в России, что объяс
няется, с одной стороны, отсутствием «олигархического сословия»;;С’другой стороны, 
гораздо меньшей экономической дифференциацией общества. Так; согласно данным 
ООН; диапазон неравенства (богатейшие 20% к беднейшим 20%, 2000 г.) в РБ составля
ет 4,6, в РФ - 10,5, на Украине -  4,3. [2; с. 283]. Однако значительное недовольство об
щественности Беларуси экономическим расслоением сохраняется, - Конфликтность в 
этой сфере снимается преимущественно нескончаемыми атаками лидера горударства" и 
его команды на бизнес-сообщество, что минимизирует конфликтность этой сфере.

Приведенные выше эмпирических данные свидетельствуют о потенциале конфликт
ности огромной силы; заложенной в" чрезмерной экономической стратификации/россий- 
ского общества. Эту конфликтность в'некоторой мере снимает нынешняя айфолигархй- 
ческая политика правящего • режима, * однако: эти ■ попыткй робки, непоследовательны, 
невнятны и не решают проблему во всей её целостности и противоречивости.-

Очевидно .также, что в .-Украине: йедовольство социальным расслоением ниже, 
чем в России. Проблема состоит в другом: государство не предпринимает реальных 
шаговщля'«деолигархизации» экономической жизни,-что'вкупе с колоссальным не
довольством материальным положением большинства граждан Украины чревато 
социальными потрясениями. -

Конфликты интересов имеют и свое социальное звучание. Как справедливо • 
отметил, применительно к России,-В. Левашов, «сравнительный анализ стратегиче- ‘ 
ских приоритетов политики и актуальных тревог респондентов.показывает, что обще- -• 
ство и государство пока нефльішат друг друга...Ж х орйёНІЭЦй^ в ?ж)ізнй^не сов- ■ 
падают по критерию социальной важности и очередностиУбласть продолжает 
выстраивать: стратегию .’ политической! практики в* экономических категориях;' - 
Общество мыслит социальными категориями» [5,vc.. 34]. Значительное беспо- i ’
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койство населения РБ, РФ и-Украины вызывают состояние .здравоохранения, 
безработица и преступность. - ■ . •-

Существуют,; Ооновские критерии оценки качества здравоохранения. Назовем 
некоторые из них. Так, расходы на здравоохранение на душу населения (2000 г,) в 
РБ составили 389 $, РФ .-405 $, Украина -1 5 2 $  [2, с. 255]. Коэффициент младенческой 

■ смертности (2001 г. на 1000 живорождений) в РБ составил ,17, РФ — 18, Украина -  17. 
Зарегистрированный уровень материнской'смертности, (на: 100. тыс. живорождений 
.1985-2001); зафиксирован в РБ на- уровне; 20г в; РФ -  44, на Украина -  25. 
Продолжительность жизни (1995-2000) составила в РБ -  68,5 лет, в РФ -  66,1, 
Украина -  68,1 [3, с. 263].
: , По совокупности этих показателей, лидером (пусть;и не с явным преимуществом) 
является РБ. РФ и Украина имеют близкие показатели: Именно в последних двух стра
нах состояниездравоохранения превратилось в актуальную социальную проблему.;

Вопросы ,безработицы обладает достаточно. высокой .степенью остроты для 
Украины,;где,о,своем страхе потерять работу заявили 84,9% опрошенных [7, с. 234].

Проблема преступности в различных ее вариантах и борьба с ней относится к числу 
ключевых в современной России. И острота этой проблемы не снимается. Так, отвечая 
на вопрос: «Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?», .после «дороговизны 
жизни» (60%), 44%; опрошенных Назвали -  преступность, 32%. - наркоманию, по 31 % - 
терроризм и безопасность, ,8% - обострение; межнациональных.отношений [5, с. 34]. В 
Украине число, респондентов,, высказавших свою озабоченность высоким уровнем 
преступности, превысило две трети от, их общего числа. Как следует из результатов 
социологических исследований, в современнойБеларуси в : общественном мнении 
проблемы преступности по степени своей значимости находятся на 5-6 месте. В своем 
большинстве общественное.мнение страны полагает, что власть ситуацию в этой сфере 
ДерЖИТ, ПОД СВОИМ КОНТрОЛеМ. . .. ■ ;

Следует специально отметить, что для России все большую актуальность при
обретает проблема террора. Если еще в: апреле 2004 г. в ходе исследования 
ВЦИОМ терроризму перечне важнейших проблем называли 15% опрошенных, то в 
сентябре этого же года уже 45%. Согласно февральскому исследованию (2004 г.) 
ФОМ 58% россиян уверены, в том; что в регионе, где они проживают, может произой
ти теракт. Среди тех, кто считает, что это невозможно, половина все равно боятся 
стать жертвой терроризма. Только 32%.граждан заявили, что власти предпринимают 
попытки; по защите населения от террористов.,' 42% утверждали, что такие попытки 
не, предпринимаются, еще 22% затруднились с ответом. Согласно эмпирическим 
данным Левада-Центра (2004 г.) 75% граждан считают, что власть не способна 
обеспечить ,их безопасность. В Беларуси и Украине террор и угроза террора не яв
ляются, в восприятии респондентов, актуальной социальной проблемой и если арти
кулируются, то только для соответствующих м а н и п у л я ц и й . ~

Очевидно, таким образом, что современное украинское общество по.большинст
ву параметров конфликтнее белорусского и российского: В нынешней России наибо
лее актуальные зоны конфликтов находятся в пространстве социальной проблема
тики и экономической .стратификации. В Беларуси социоэкономические-конфликты 
имеют тенденцию к сглаживанию, однако имеются существенные причины по поводу 
ее устойчивости и длительности. В современной, Беларуси центр конфликтности все 
более перемещается в культурно-цивилизационное пространство... ’ :

Наряду с этим,-потенциально, при сохранении нынешней внутренней политики 
конфликтность в РБ и РФ будут усиливаться, так как ^чрезмерное государственное: 
вмешательство,в экономическую жизнь неизбежно негативно скажется на ее эффек- 
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'тивности.' что приёедеу хобострению.социальныхлроблем; б) :все возрастающая 
гэ^гатизацйя общества объективно способствует его бюрократизации,'а следователь
но, приводит к отчуждению общества от власти; в) ослабление позиций гражданского 
общества неминуемо и неумолимо будет понижать потенциал креативности обществ 
Беларуси и России. • '• "  ' • / '
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OBRAZY UNII EUROPEJSKIEJ. WIZERUNKI INTEGRACJI PO LSKI Z EUROPA
PRZEDSTAWIANE PRZEZ MEDIA MNIEJSZOSCIOWE

Urszula Klimczuk
- ; Politechnika Biafostocka, Bialystok, Polska

Artykul powstaje w momencie szczegolnym,- mija bowiem pierwsza rocznica wstapienia 
Polski do struktur Unii Europejskiej. Na polskiej scenie politycznej jest to moment pnzygotowan 
do waznych uroczystosci, spotkan (15 maja 2005 r  Parada Schumana, 16-17 maja 2005 -  III 
Szczyt Rady Europy w Warszawie, by wymienic tylko niektore z nich).,Scena publiczna zas, 
niew^tpliwie wi§c scena medialna rowniez, jest ptaszGzyzn^ ppdsumowan.-bilarisowania his- 
toiycznejisymboliczne[-inie:TOniejrealnejwskutkachdaty:,4?njaja2004roku. ■ ; ,

: Obok щ с  dynamiki cen samochodow. zywnosci, ziemi, ktore to dobra ekonomiczne 
poddawanes^analizie, interesuj^ce wydajesi^przyjrzeniesi^sytuacji podmiotowspolec- 
znych nie dominuj^cych, со prawda, lecz stale obecnych na polskiej scenie publicznej -  
mniejszosciach narodowych. Wraz bowiem z wejsciem Polski do Unii Europejskiej 471,5 
tys.; (1,23%)1 osob znalazlo isi§ w nowym dla siebie polozeniu spolecznym.' Jak postr- 
zegana jest przez mniejszosc ta sytuacja? Czy w kategoriach szansy na lepsz^ 
przyszlosc, czy raczej obawy przed nieznanym, a moze definitywnie: jako zagrozenie?

1 Report i  wynikow NarodowegQ Spisu Powszechnego Ludnoici i Mieszkan 2002,-tu: Rozdzial II. Struktura 
spoteczna ludno&ci, www.gus.pl. -
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л; Jaki jest stosunek mniejszosci do Unii Eurapejskiej? Jakie.sp jej „obrazy" przedstawiane 
pizez^,mniejszosci:.i biaforuskq.voraz .ukrainsk^,'W. tworzonych przez■nie programach 

rtelew izyjnych-oto s^kluczowe dla pracy pytania..
Specyfika materiatu badawczego
Wstppnej analizie poddane zostaty 132. jednostki programow mniejszosciowych: ,,Ty- 

godnia biatoruskiego" oraz „Przeglpdu ukrainskiego" nadawanych w Telewizji Polskiej od- 
dziale w Biatymstoku .w  okresie: listopad*'2003.1-g ru d z ie n  20042. Dobor materiatu 
badawczego pod wzglpdem chronologicznym warunkowany byl celem badawczym; 
analiza tresci; obejmowac miata^potrpqznyspkres-przygotowawczy: listopad 2003 — maj 
2004 do. wstqpienia Poiski do.Unii Eurapejskiej oraz okras „pierwszego bilansu" przypada- 
jpcy na kolejne -  „unijne" juz -  szesc miesipcy::czerwiec 2004 — grudzien 2004, zgodnie 
ze stowami jednego z bohaterow programu, iz „( ...) nie samo wejscie. [do Unii Eurapejskiej] 
bpdzie najwazniejsze, ale raczejkoniec roku" (marzec 2004, IV3). - .

Badaniem objptowipc ogotem 66. wydan (audycji) „Tygodnia biatoruskiego" oraz taka 
samp- liczbp > wydan, ;,Przeglqdu • ukrainskiego".Kazde. wydanie (pojawiajpce s sip, w 
zaleznoscisod liczby.tygodni: 4 lub; 5; razy w ;miesiqcu) obejmuje zroznicowanq. -  w 
zaleznosci od mniejszosci;-.ilosc pocfe]mowanych tematow, wqtk6w.:tematycznych, tre- 
sciowych. Ogotem dla obu mniejszosci ich liczba to 324. w^tki tematyczne. Nalezy przy 
tym zaznaczycj iz wyodrpbnione one zostaty przez samych tworcow programow -  dzienni- 
karzy przygotowujpcych archiwizowane w. TVP, raporty, dotyczpce poszczegolnych audycjj. 
Wstppna zas ich klasyfikacja zostata;na tej podstawie dokonana przez autorkp publikacji. 
Niewptpliwie poglpbiona analiza tresci poszczegolnych audycji pozwoli wipe na definitywnp 
klasyfikacjp tematyeznp со moze spowodowac „przesunipcia” tematyczne analizowanych 
tresci, niemniej jednak sama liczba poruszanych tematow nie zmieni sip.

Obrazy Unii Eurapejskiej . . -
Analiza tresci przedstawionego materiatu, zgodnie z zatozeniami metodologii badan 

spotecznych, jest technikp wtasciwa badaniom jakosciowym4, niemniej jednak nawet me- 
tody kwantytatywne mogp pomoc wstppnie nakreslic stosunek mniejszosci do Unii Europe- 
jskiej. Так wipe na,324,;w^tki tematyezne poruszane przez mniejszosci na przetomie roku 
2003/2004, bezposrednie odwotania do Unii Eurapejskiej wystppuja 11. razy, со stanowi 
3,39%. Na tej podstawie widac wipe, iz -  nawet w „unijnym" roku z punktu widzenia Polski 
-  zainteresowanie Unip. Europejskp mniejszosci Polskp zamieszkujpcych jest raezej 
niewielkie. Roznicujpc to zjawisko na poszczegolne grupy narodowosciowe widac, iz Biato- 
rasini w Polsce'sp zdecydowanie zywiej od Ukraincow zainteresowani tpkw estip  gdyz 
stosunek odwotan wynosi 10:1.
11 W celu zroznicowania tytutowych ^wizerunkow'' Unii Eurapejskiej, postuzmy sip poglg- 
bion^.analizq[tr^§cipr6giarp6Vir'mn1ejszo§ci6vvych.

N a je^-ra lw ^ ie ; i^ a c z y 6 ; : Ё W'anal.izcwi(anym-okresie pierwszei wzmianki о Unii Eu- 
ropejskiej w programach' mriiejszosciowych pojawiajpsip wraz z poczptkiem 2004 roku. To zas, 
со wskazuje przekaz jpzykowy audycji, wyraznie uwidaczniaowczesne postrzeganie, a zatem 
przedstawianie Unii Eurapejskiej,- w kategoriach instrumeritalnych: z jednej strony -  i w prze-

2 Analiza I nie obejmuje dwoch audycji mniejszosciowych; jednej z lipca 2004 roku oraz z jednej z listopada
2004 ГОки....................  , . 1 . ■ •• *:
3, Informacje w nawiasach okrqgiych pq'awiaj^ce si§ po cytowanych wypowiedziach bohaterow programow telewizyjnych 
zawierajqdat?nadawania programu orazrzymsk^cyfrq_-koiejnosiprogramu wdanym miesi^cu.
4 Por, Analiza jakosciowa, w: Encyklopedia socjologii, 1 .1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998; Cartwright D. 
P., Analiza. tresci przekazow masowych,w, Metody badan soc]ologicznych, Hoviak Stefan (red.), Warszawa 
1955, s. 149-161.
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wa^ajpcej e z p d d ja k o  znodet doplat dla rolnikcMj'z drugiej a- dla ogolnie poj^tych towarzystw, 
instytucji spofeczm-kujturalnych^pfezeht^ ,і Х й й ^ 6І п ё ' ' і т п іё і# ^ ^ ё к ' wipe Uhia 
EuropfejskaqbrazovA/anW]dSt|ako;„bodziec finansowy", wipe przede wszystkim postrzegana jest 
przezpryzmat pisaniarWni6sk6w o dotacje,- a zatein';kojarzona' jest z biurokraejp,: ktdra -  
glownie przez rolnikow- jest negatywnie postrzegana.; Czpsto bowiem pdjawiajpsipbpinie b 
kiopotach," ucipzliwdscfach z nip zwipzanych, niejednokrqtnie tez dsceptycyzrriie, czy tez stra- 
chu przed nip. Ogolnie nzecz ujmujpc Unia Europejska to piptrzpce sip pried ludzmi ;,tmdnb$ci 
formalne",'kt6re stwarzane s^przez: nie posiadariie przez nich umiejptnodci pisania wnioskow, 
koniecznoscdbdatkowych ’ szkoleh; konieeznose okazywania numerow identyfikacyjnych' go- 
spodarstW (kwiecien 2004, III). : ' : ' ‘г
•v " integraeja Polski z ■■ nowymi strukturami Unii; Europejskiej; to. niejednokrotnie takze 
konieeznosedezintegraeji istarych* stmktur' czegotpr^ykfaderh je'sf'likwidacja;'pi2 etwomi 
mipsa w Spofdzielrii Produkcyjnej,vy Makowcbizerwanie jej wsp6fpracy'zrrolnikamiyuhia 
Europejska'z tej perspektywy to wymuszonazmianajnierzadkotezzerwanie) scislej relacji 
mipdzybodmiotamiгупкй. Jesttowipeswdistaprzem iana krajobrazuj niewptpliwie jednak 
krajobrazu spoteeznego, za ktorym czuje' sip’"sentyment, ^ktoregor z a l^ ;jak:i m6wi^ 
bohaterowie'a'Ddycji(luty2004;;IV). : ; - , : \
1 Unia4Europejska to nie tylko synonim ’ biurokraeji, ktora „wzbudza straeh";1 to ‘tez 
niepewny partnerpw bblic^u ktorego uwidaeznia sip osobista niepewposepodmiotow, pe-i 
symizm? 'tfrak* w a ^ w e - f'Vvt£^i^vmp±liv^6§^:.r;fyJk6'V(^eKa6H ria funijne' piehi^dze,; ktore 
niewiaddmb\,czymy 7  podlascy: rolnicy 7—4̂ bfrzymamy" (czerwiec 2004; - l).c Niewgtpliwie 
ciekawym i zaskakujpcym'zjawiskiem jest• to, rze pirzywoianie ‘Unii Europejskiej?W "atmos- 
ferze obaw strachu i wielkiej niewiadomej ujawnia tez istniejp.ee w swiadomosci bohaterow 
audycji gipbokie podziafy spoleczne. DotyczpTbne: гііё tylko !domniemanycfT konfliktow. 
m ipdzybbwymia starymi; krajarni Unii'Europejskiej: „Stare kraje uriijne, takie jak Niemcy' 
czy Frandja, na peWnobhciatyby;aby wipcej pienipdzy zostaio u hich” (kwiecidn 2004; :1II),' 
lecz takze uwidaczniajpsip podzipty pokbleniowe:^mlodziez wiejska"-starezyzna:wiejska; a: 
nawef k7asowe;:wyrazonew sposob' nibzvvykle ddbitny: -Czas' najwyzszy,| zeby riaSza kocharia* 
in tel igencj aRto rtif jedzie z Bialegostokb na wies z bpuszczonymi swiatlami, a Wraca z podnie-1  
sionymrdo дбгўі' bo z tylu bagaznik7 alad6wany!ppbrzegifzebyinteligencja pbmogta rodzicorri,’ 
kuziynom'vvypelnicvwiioSki” (luty 2004} l).: Retoryka preterisjiwynikaj^cejze stracHuVv^r^pnai 
w niembfze histeryeznej pbt/zebie\pbmbcy i obawie przed fwzostawienibrn' wsi. s ^  
pokaftije silhg[wspoizaleinosc braz jbdnqczesnie jeszczesilniejszy kbiejriy;'podzi^'s^czny'-A' 
na' miasto’' i wies: „Jesli w iebbtiiym ajdenipdze '/ to".miasto tez bpdzie?sTq iqzWijatd" (luty' 
2004; I);' Przywoiane wypbwi§dzi bohatbrow; audycji mriiejszbsciowych' v^razajaL^wipb1 
peine nadziei,: ale rownoczeshie riiewolne od obaw postawy niepewnosci,, sceptycyzmu,- 
nieufnosci kierowarie pod adresem ogolriieqojptdgo podmiptu -  Unii Europejskiej. ;;

'Tendericja do negatywnegb przedstawiania wizerunku‘Unii Eiirdpejskiej trwata.,w mie- 
sipcach luty-marzec 2004 przeiamuje sip nieco w pierwszej marcowej audycji;„P(zeg(pdu; 
ukrainskiego", kiedy to ukazuje sipbzansp'rriniejszdsci narodowych na Podlasiu w  finan- ; 
sowahiu;[ch' tiziataln6§cl:kultun)V№j'i stwbrzenfu,-
jkrainskiej! kulturalnb-bswiatowego centrum^informacyjnego b'mniejszcisciach na Pod- 
lasiu.finansowanego przez Unip Europejskp/ Dalej kw|etni6wb dtidycje przbdstSwiajp. Uhip 
Europejskp w kategoriach pomocy i bodzea i^egruJ4cego;~■ l it t le ^ § !6dp®feka-m nfejsz^ 
sciowe w Polsce (tu: ukraiftSKie),; dziaiajpee w-dcHronie dziedzictwa kliifuralnegd i prz'yrod--1 
liczego • ' 'Podlasia: ' „Dziedzictwo Podlasia”, ' „Towarzystwo ' Milosnikow - Ziemi- 
Kleszczelowskiej”, „Stowarzyszenie Miiosnikow Kultury Ludowej w  Czerernsze”, „To-' 
л/arzystwo Przyjacidi Skansenu w Kozlinach".
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л ’,, Nalezy tez; wspomniec,. iz Unia Europejska pokazywana jest w mediach mniejszo- 
sciowych takze przez pryzmat mtodziezy idwukrotnieobradujocegow analizowanym ok- 
resie w  Bi^ymstoku, Europejskiegd^ParlamentuMfodziezy (kwiecien 2004, listopad 2004). 

i Pozytywny.obraz Unii Europejskiej najbardziej widoczny jest pod koniec.2004 roku, a 
■ h zatern w 6kresie .„pierwszeg6 bilansu" Jntegracji Polski z Uni^. Europejsko, kiedy to uka- 

zana ' j ^ t  .chwalebna/^^ transgraniczna wspotpraca mipdzy Bia-
Idstdckim Jowarzystwem Spotecznd:Kuliurdwyhi a Rejonem Brzostowskim, finansowana 
przez Uni§ Eurbpejsko/ obdjmujoca organizacj? ’„Biesiad przyjaciot’', w Grodku, zapowiada- 
jsLca w przyszlosci nie tylko kulturalri^, ale i ekonomicznaj wspolprac?. Uwaga w tym czasie 
zwrocona jest takze ku ' Euroregionowi Puszcza. Bialowieska i organizacji festynu w Ha- 
jnowce w ramach projektu: „Zrodla przyjazni. Poszukiwanie wspolnych sciezek wfolklorze 
i tradycji" oraz wczesniejszego udanegO'prqjektu,; skierowanego do mlodziezy::„Puszcza 
Bialowieska geniusz przyrody i talent czlowieka na styku kultur" (wrzesien 2004, II). Na 
podstawie pjzywolanych przykladow mozna wi^c odn iesc^azen ie j iz negatywnie dotpd 
przedstawiany;Obraz,Unii Eurapejskiej nieco lagodnieje, nabiera Judzkiej twarzy", a proce- 
dury Unii Europejskiej jaw i^sip  problemem do pokonania.

Ostatecznie zas w listopadzie 2004 roku, kiedy to rolnicy otrzymali pierwsze.dotacje, 
Unia Europejskazostaje w mediach m niejszpscio^cb zrehabilitowana. - Obawy, strach 
dkazaly • s i^ ; plonne, a i z pers^ktywy-dptizymanych^рггет* Uni§. ;Zpbpwi^a6/' uc i^ liw a 
biurokracja z rijmi zwicjzana, jaw is i^ jako zfo kdnieczne: przykry,lecz nieuchronny element 
procedury:' b,Dzisiaj > ci, ktorzy wypefniaj^-;dokumenty,1 kt6rzy; bawi^ ;si§ w biurokracjo, 
dostari^ р іф і^ ге .. Nastal czbT ie .trzeba rajmowad si§ papierami" (listopad 2004, II).

Podsumowanie .. .
Przywolanel nieliczne, przyklady obecnosci Unii Europejskiej w mediach, mniejszosci 

bialoruskiej, i . ukrainskiej ukazuj^ naturalny^ proces -pswajania; s i§ . ludzi z , jej specyfikst,
' problematyk^ oraz zagadnieniami. Uwidaczniajq, sporadyczne, со prawda, ale chyba 

znamienneetapyintemalizpwaniai/v;swiadomosciobywatdli Polski ndwego zjawiska, jakim 
jest iritegracja z Uni^ ■ Europejskst. Og6(nier rzecz ujmuj^c, z punktu widzenia mediow 
mniejszosciowych Unia Europejska rozpatrywana jest dosc jednostronnie. poniewaz w 
kategdnabh instnjmeritalnych, przede wszystkim wi§c jako szansa i zrodlo finansowe z 
jednej strony dla rolnikow, z drugiej zas dla organizacji zajmujqcych si§,og6lnie, pojpt^ 
dzialalnosci^ .kulturalnd^dswiatdw^ wspieraj^c^'istnienie poszczegdlnych .mniejszosci. 
Kwesti^preyJym, ktora^^ jest fakt.Jz w analizowanymmateriale w

' ogole nie wspomina -si§ o' zobowiqzaniach wobec mniejszosci, jakie naklada Unia 
Europejska na rzqdy panstw' krajow czlonkowskich. Co prawda „Unia nie ma wyraznej: 

■ ' politykiwobecmniejszosci narodowych".r ,,nie“ miesza si§ w w^ 
poszczegolnych feqdow wobec wlasnycH mniejszosci"5, niemniej jednak podpisane przez 
Polsk§ (nie wszystkiejeszcze ratyfikowane) akty prawne wymagaj^ przestrzegania, so. dla 
kraju czldnkowskiego zobowiozujo.ce. Dla przypomhienia: Konwencja Ramowa о Ochronie 
MniejszosciNarodowycIv Europejska Karta J§zyk6w Regionalnych i J^zykow Mniejszosci, 
Europejska Konwencja Praw Czlowieka, to -s^  podstawowe dokumenty, ktorych rzqdy, 
ratyfikujoc je.pow innyprzestrzegac. Wraz zas z. Konstytucj^ Rzeczpospolitej Polskiej, 

v mniejszosciom narodowym w Polsce • gwarantuj^ one: 1,: rownosc wobec prawa, 2.
swobode do nalezenia do r6znych-grup,"(towarzystw, stowarzyszeh, 3. wyrazanie,

: 'zacHowanje iTozwijanie іо й а т о ^ с і narodbwej/C- prawp; do swobodnego porozumiewania 
; sio " j§zykiem narodowym, 5. - prawa kulturajne.(do istnienia instytucjLkulturalnych); 6.
’’ swobod§ stowarzyszeh,, 7, wolnosc stowa.-opinii, 8. wolnosc sumienia, mysli, .religii, 9.

5 Prof. Andrzej Mirga, P o ls k a  w  U n ii E u ro p e js k ie j, www.radio.com.pl/polonia/pl. 
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rzeczywiste ubzestnictwo w sprawach publicznych, 10. swobodne kontakty z~ macieizq 
'' (p i^ek fa c^an f^ 'g ^n ic^^ te j' p e rs^K ^w y wi§c wejscie Pqlskii’a z  niq.,,dziesi§ciu narodow 
i czterechmniejszosci'etnicznych"6 7' do struktur Unii Ейгореізкіеі .^аіе — іак wypowiadajq 
si? sami; przedstawicieles rhniejszo^cl: — 'wfelk^ szanm n ie jszosc iom , poniewaz rozwoj 
skierowany na regionajizmy/'na^zacBdwanie tozsamosci i : kultury pozwoli (...) lepiej 
zaiatwic’ swoje-sprawy”8. Tymczasem;. media mnie|szosci bialoruskiej i ̂  ukrainskiej na 
Podlasiu, gdzie jestnajwi?kszyodsetek przedstawicieli tychze wspblnot, w analizowanym 
przez autork?.'okfBsie oficjalnie.nie wspominajq 0 tyrri ani:slciwem.' Uriia''Europejslca‘'nie’'jest 
wi?c • okazfo Ido '-wywolania'- idei wielokultorovipSd' пагЫф‘|^ Й е д о /:''аксепЬ\^1а"]ед6 
bogactwa kulturowego, konstytuowania'kulturowego pluralizmu.; Tym bardziej,: ze generalnie, 
wraz z ? wstqpieniem Polski do * Unii Europejskiej; ddstfzega si§'; potrzeb? dialogu 
miqdzykulturowego,. pizygotowywania spoieczenstwa ■ polskiego na zmierzenie; si? z 
wyzwaniem czasbw^jiajnowszych:;obcosci?i, 'wielorasowosci^ r6znbrbdnosciq. etnicznb. tak 
znamienpq dla'.spo{eczens|wa'globalnego.' Mowi si? nawe't. b potrzebie „zaszczepienia' w 
s p o ie c z e n s M e if tn e jb ^  mnjejszosci narodowe”9. Niemniej jednak nie odnosi
si? wrazenia,1 by mniejszbsci narodowe:: b ia to m s l^o r^ .tjk r^^ ^w 'ty m .s z c z e ^n y m  okresie 
postrz?.gaty.siebie w l<ategoriach „atiitow”; b e a ^ n h ^ '^ f ^ ^ ^ o n f e k S c ie  regionu, czy tez 
kraju/Z.czbgq.wynika taka s^u|cja? 0  odpowiedz niezwykle.tnldho'. Bye moze jednak chod- 

ДИоЬу-о ‘pr^fQj^.utovvanid^lj^ijtdw^r'Uhia’ Europejska to^bzahsa hie' dana tylko mniejszo- 
sciom, by zqistniec na pubjicznej scehie' regionu, czy kraju, a bodziec dany samorzqdom 
lokalnym, by bukietkulturowy regionu rzeczywisciedostrzec i docenic.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Акинчиц И.И. 
Брестский государственный университет им'. А.С, Пушкина, г. Брест, Беларусь

После распада Советского Союза и провозглашения Беларуси суверенной рес
публикой произошли, существенные изменения в характере'деятельности практиче
ски всех религиозных объединений,1 а также во взаимоотношениях церкви и государ: 
ства. Уже в 1992 году вступило в силу новое законодательство о свободе вероиспо
веданий и религиозных организациях,^ соответствии с которым к началу 2005 гада в 
республике функционирует около 3-х тысяч религиозных'организаций.. Согласно ре
зультатам конкретно-социологических исследований/ ныне 50% населения являются 
верующими. В стране Действует 12'духовных учебныХ'заведений, 20 женских и муж
ских монастырей,'10 православных братств и 6 сестрйчеств, .16 миссионерских орга-; 
низаций. В релйгиЬзньгХобщинах работает около 2,5 тШсяч служителей культа. { 

Самой -многочисленной }является;Белорусская:'православная .церковь/ которая; 
насчитывает* в своих рядах 80% всех верующих. Белорусский экзархат, возглавляв-- 
мый митрополитом Минским и Слуцким Филаретом,*, состоит из 10 епархий, кадры

6 Bogumila Berdychiwska, U w a w n k o w a n ia  h is to ry e z n e  i  p ra w n e  o ra z  o b e c n o s c ' p ro b le m a ty k i m n ie js z o ic i  
n a ro d o w ych  i  e tn ic z n y c h ,w E u ro p ie  S ro d k o w e jJ W s c h o d n ie j,  w: M n ie js z o s c i n a ro d o w e - i.e tn ie z n e  a  m e d ia , 
e lek tron iezne . B ia lo ru$ , E s to n ia , L itw a , L o iw a , P o lska , U kra in a , Bialystok 2 0 0 1 . у ’,,,- c •
7dan DMdul,-Rzeczpbsppfffff.irfaes/§yu^^
8 Romuald Miczkowski, P o ls k a  w U n iiE u ro p e js k ie j,  www.radio.com.pl/pblonia/pl.
9TomaszSajewicz,P o ls k a w UniiE u rope js lde j,www.radio.com.pl/polonia/pl. •. - • - -
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для которых готовят Минская духовная академия и семинария, а также Витебское духов
ное училище. Римско-католическая церковь имеет 14% от общего количества верующих, 
объединенных в 4 ; диоцезии.; По решению папы римского Иоанна Павла И в Беларуси 
создана Конференция католических епископов (епископат); во главе с кардиналом К. 
Свёнтеком.; Священников - для этой церкви готовит' Гродненская духовная семинария. 
Протестантизм в современной Беларуси представлен 15-ю течениями, которые объеди
няют около 4% всех верующих. Подготовка кадров служителей культа для этих течений 
происходит не только в Беларуси, но ив «ближнем» и «дальнем» зарубежье. Кроме того, 
в республике’ функционирует старообрядческое Древлеправославное религиозное объ
единение, включающее 26 общин поморского толка и 10 общин иных толков, дейст
вующих самостоятельно. Имеется также 13 общин греко-католической.церкви (униа
тов). Поскольку «греко-католическая, церковь'находится, под патронатом Ватикана, 
деятельность этих общин курирует представитель Ватикана священник Ян Гаек. Ис
лам в республике представлен 24 общинами, иудаизм - 13-ю объединенными общи
нами и еще 8 общин прогрессивного иудаизма действуют самостоятельно. Восточ
ные культы представлены 13 общинами (7 ;общин Меящународного Общества Соз
нания Кришны, 5 общин Баха Уллу и 1 община Оомото).

В постсоветское время заметно активизировалась-религиозная жизнь, а также мис
сионерская деятельность всех религиозных объединений республики. Например, повы
шенная ашвность наблюдалась в деятельности христианских конфессий во время под
готовки и празднования 2000-летия рождения_И.Христа. Православная церковь широко 
отмечала 825-летие блаженной кончины преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой. 
Католическая церковь вышла на авансцену религиозной жизни в связи с избранием на 
папский престол Бенедикта ХУ!. В; постсоветское время«проявляют активность протес
тантские течения и другие конфессии, имеющие своих последователей в нашей респуб
лике. Изменение общественных условий, а также положения этих церквей в Республике 
Беларусь побудили их приступить к перестройке своей деятельности.

Православные богословы в условиях системной трансформации белорусского 
общества осуществляют переход (правильнее сказать возврат) от модернизма к 
традиционализму и одновременно пытаются выработать догматическое обоснова
ние не только возможности," но и необходимости участия их церкви в решении про
блем, стоящих перед республикой.- Эта концепция получила название «христианское 
служение миру»; В соответствии с ней Белорусский экзархат наряду с духовно
нравственным воспитанием верующих стремится более-активно участвовать в об
щественной жизни страны. Речь-идет, прежде всего,-об участии в культурном строи
тельстве и воспитании подрастающего поколения.: ............ . . . “

В рамках концепции «христианского служения миру» православными богослова
ми разработана программа «христианского служения семье»; включившая религиоз
ную интерпретацию воспитания детей, потребления духовных ценностей; использо
вания свободного времени и т.д. В ней центральное место занимают вопросы созда
ния «домашней церкви» (1 Кор. 16,19), под которой понимается превращение право
славной семьи в' религиозную микрообщину с организованными, под руководством 
родителей, домашними молениями, изучением религиозной литературы, соблюде
нием религиозных обычаев, праздников и обрядов. По мнению православных свя
щенников, христйанское служение семье -  это забота об укреплении семейных свя
зей рядовых’единоверцев; При этом христианская семья как первичная ячейка вос
питания в религиозном духе рассматривается в контексте функционирования право- ’ 
славного прихода, призванного формировать у каждого верующего необходимые 
церкви черты личности. \  : ' ' l '  , Г
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■ Реализуя концепцию- «христианского служения;миру»р православная церковь Бе
ларуси в последнее время все больше и больше сближается с официальными вла
стями. Причем такое сближение наблюдается с двух;сторон:; церковь участвует?в 
различных государственных'программах,^.'а государство- в деятельности церкви по 
•духовно-нравственному вОспитанию:населения. Ярким подтверждением этому явля
ется'вЬГступлениё' президента Республики Беларусь А.ГЛукашенко во время тор
жеств, посвященных' 60-летию - великой Победы. В последнее время щеркви-при
шлось пойти на модификацию идеи провиденциализма. В богословии это нашло 
отражение в замене понятия абсолютного предопределения божественным предви
дением. Ныне в догматическом богословии безусловный* характер' божественной 
воли рассматривается не как определяющее начало частных человеческих'намере
ний и целей, а как'предопределение'конечной цели бытия'человечества. 'историче- 
ского процесса в целом.-Такая модификация, по мнению богословов, дает возмож
ность человеку в решении стоящих перед ним проблем поступать в соответствии со 
своей волей. «Свобода воли,- подчеркивает один из них,- БОгоМ созданное’свойСтво 
всякой человеческой личности, свойство неотъемлемое - и ни от каких внешних при
чин не зависимое. Ни другой человек, ни общество,'Жй закон,1 ни' государство/ ни 
власть, ни демократия, ни тирания, ни ангелы, ни демоны, ни сам Бог -  ничто не 
властно над свободой'вол и» [2,56-57]." ‘ '

Разумеется, переосмысление идеи провиденциализма обусловлено не только 
сближением позиций церкви и. государства в постсоциалйстйческий период;-но и из
менением обыденного религиозного сознания. В сознании современных последова
телей православия наблюдается тенденция размывания ортодоксальных идей,' их 
эволюция в Сторойуі-дейстаческйх и-пантеистических-представлений: А церковь 
стремится их корректировать, учитывая специфику конкретно-исторической ситуации 
и будущность обыденнОй -религиозности.' Современного верующего церковь рас
сматривает как «соработника Бога» в деле совершенствования 'его творения. При 
этом деятельность верующего характеризуется в двух аспектах -  горизонтальном и 
вертикальном. ПОД горизонтальным аспектом православные богословы понимают 
комплекс общественно-исторических и социально-политических проблем; в решении 
которьіх принимают участие верующие'- Вертикальный'аспект означает связь этих 
пробпем'с основными идеями и догматами православия. Таким путем; по их мнению, 
осуществляется осмысление верующими реальных жизненных вопросов сквозь 
призму православного вероучения. '' - • ‘

В соединении этих двух аспектов-православные богословы не только видят-ре
шение проблемы «христианского служения миру», но и определяют пути укрепления 
религиозности рядовых верующих.- «Христианскому самосознанию, - ’ подчеркивает 
другой богослов,- свойственно рассматривать факты и явления не в одной’лишь' го
ризонтальной проекции, но постоянно горизонтальное видеть в' свете вертикального, 
то есть впроекции вхождения в этот мирцарства божия» [3; 62].

В православном богословии указывается на необходимость «быть контекстуаль
ным и чувствовать' ветер перемен». «КонтекстуальнЬс'гь» ;на'ўровне клйра означает 
учет особенностей: современных социальных условйй/' В'рамках которых церковь 
активизирует свою деятельность. «Новьій церковньій?й соцйальнО-политический'Кон- 
текст в постсоциалистическом обществе,- заявил'во врёМя инаугураций Бенедикта 
XYI заведующий отделом внешних церковных связей Московской патриархии митро
полит Кирилл,- позволяет нам успешно реализовывать опыт'христианского свиде
тельства. Мы прилагаем усилия, чтобы истины ортодоксии постоянно воплощались в 
жизнь». Ярким примером- «контекстуальное™» является миротворческая деятель-

\
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Ф, ность православной; церкви, сотрудничество с государством : в деле культурного 
строительства, воспитания подрастающего поколения. Клир кровно заинтересован в 
мире, благосостоянии и процветании республики.,- j, ;

Для католической церкви в Беларуси начался новый отсчет времени с 30 октября 
1994 года, когда Иоанн Павел II назвал имена 30 новых кардиналов, среди которых 
был ,К. .Свёнтек.: Он, .наряду с мешением, организационных вопросов,-,определил 

.главное направление деятельности католической церкви в Беларуси. Прежде всего 
гон, обратился к антропологии.: Исходным, пунктом его - антропологических: рассужде
ний стала философия религии,’, в которой челбвёк является бытием, предназначен- 
ным «к бытию, призванному и наставленному Богом». На смену традиционной кос- 
мически-народной религиозности К. Свёнтек выдвигает антропоцентризм, в котором 
главной является идея будущности мира и места человека в нем. Важнейшимготли- 
чием новой формы индивидуальной религиозности становится вера в, тесную связь 
личностного Бога с индивидуумом, а,также новое понимание религиозных обрядов и 
вытекающее из этого более, универсальное понимание церкви. Факая социальная 
политика:католической:церкви основывается.на;энцикликахИоанна Павла II «Ре- 
демптор гоминис» и «Сентезимус аннус». В первой из них утверждается, что мораль 
современников значительно отстает от темпов развития материального производст
ва. Преодолеть разрыв между техническим прогрессом и нравственной отсталостью 
можно лишь с .помощью личной веры, в условиях соблюдения моральных требова
ний: во 1 имя вечного спасения. Во второй энциклике, утверждается, что • в реальном 
виде социализм был, «государственным капитализмом», направленным против «эко
номической и гражданской свободы». Исправление деформированных социализмом 
форм, общественной жизни должно начаться с перестройки морали граждан, с унич
тожения «homo sovietikus». Только после этого,можно установить взаимные отноше
ния между личностью и государством. Именно в.этом русле ныне действует католи
ческая церковь в,Беларуси. . . .  „
: : ;  Деятельность протестантских объединений в белорусском постсоциалистическом 
обществе обусловлена концепцией построения «ответственного общества». Это по
нятие было введено в протестантское богословие на первой Генеральной ассамблее 
Всемирного: Совета Церквей (Амстердам,i  948г.) с целью выражения христианского 
общественного идеала, приемлемогодля любой социальной группы;.независимо от 
ее общественно-политической ориентации. Этим понятием.определялось общество, 
в котором «свобода является свободой людей, признающих ответственность перед 
справедливостью и общественным порядком„и где;те,кто,имеет политический авто
ритет;и экономическую власть, ответственны за их применение перед Богом и наро
дом, ибо их благосостояние зависит от, последних». Исходя из данного определения, 
становится ..понятным, что ответственное: общество: - о т о , не ^столько: программа, 
сколько общий лозунг. Однако в нем содержится; установка на. личную ответствен:; 
ность каждого протестанта за совершаемые действия [1, 218-219]. В постсоциали
стической Беларуси протестантские, идеологи, поддерживая идею ответственного 
общества, постоянно напоминают рядовым ■ единоверцам о необходимости строгого 
следования вышеуказанной установке при совершении тёх или.иных поступков. /  
:: В отличие от,православных и католических богословов протестантские идеологи не

изменно подчеркивают,; что их социальная доктрина не является целхтной, завершен
ной, поскольку евангелического, учения об.обществе как такового, по их мнению, вообще 
быть не может: Поэтому в современных условиях в постановке социальных проблем, их 
оценках, и выводах у них нет единой концепции, А это; несомненно, отражается на харак
тере веры и социально-политических взглядах рядовых единоверцев.: ;.
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- /  Разумеется,; политические симпатии-и социальные принципы- современных ве
рующих, их гражданская: позиция формируются под; воздействием всего комплекса 
религиозных'факторов. Но даже тОГДа,'когда они, казалось бы, руководствуются су
губорелигиозными принципами, на самом деле эти верующие в своеобразной фор
ме выражают социальный интерес и определенную общественную тенденцию. Сле
довательно; не только религиозная ;вера;,’но и:секулярные-принципы влияют на их 
гражданскую позицию. При этом следует учитывать, что около 50% населения рес
публики остается на позициях свободомыслия. Поэтому новые тенденции,1 явно про
слеживающиеся в богословских построениях.и практической деятельности клира, не 
всегда находят отклик в среде обыденной религиозности. .

.-Вместе стем  в условиях системной .трансформации белорусского общества про
исходят существенные'подвижки'в социально-политических взглядах верующей час
ти населения респубяйки.-Благодаря этому формируются.предпосылки преодоления 
неприятия верующими секулярной части ;общества по моральным мотивам. Соци
альные.цели, и прйорйтетьі':!нравственные цеНностй одной и другой группы населе
ния все более, и более сближаются. В результате формируется единство всего бе
лорусского общества--которое с необходимостью:должно подняться на принципи
ально новый уровень цивилизации- . , • ■ , - , \  , ■. '

1. Акинчиц И.И. Современный верующий.- Брест, 1999.
2. Журнал Московской патриархии, - 1994, № 5.
3. Журнал Московской патриархии,-1981, № 1.,

РОЛЬ МОТИВАЦИОННОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 Куиш А.Л .
Брестский государственный технический университетд. Брест.Беларусь-,

После распада СССР и образования на постсоветском пространстве самостоя
тельных республик встал-вопрос об, их дальнейшем. развитии./Учёными, политиче
скими деятелями, представителями разных слоёв интеллигенции как вне, так и внут
ри страньпвысказывались разныеточки зрения по поводу развития этих государств. 
Доминирующими, однако, стали идеи активной либерализации;экономикй и.установ
ления рыночных отношений, активнойщриватизации и доминирования частной соб
ственности, создание новой правовой' базы и, .фактически, создание иного общест
венно-политического строя (Balcerowicz L.). Уже тогда для некоторых исследовате
лей, особенно в ■ нашей: стране, было очевидно, что эти идеи, будучиfреализуемы 
теми способами и в том объёме,"как это предлагалось; не приведут к должным успе
хам в развитии этих государств и,-как показала практика; там; где.они активно вне
дрялись, .это привело к серьёзным нарушениям в функционировании:экономики, 
правовой и государственной сфер,^общества в целом (FiydmanR.);.'BiKa4ecTBe:Tex 
или иных примеров можно привести все постсоветские (Государства, за исключением 
прибалтийских стран, Одним из таких наиболее ярких примеров является Россия. 
Причём ситуация в этихгосударствах,'еслибрать за основу, оценки индекс челове
ческого развития, после проведения, известных преобразований, ,восстанавливается 
эчень медленно й ещё далека до той;.которая имела место в былом.СССР.

Причин таких неудач несколько, но главная заключается в том, что реформиро
вание страны зависит от многих факторов,- это состояние иггип, её экономики;- мен-
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талитет, традиции, культура её народа; типсоциальной структуры и социальных от- 
; ношений/, социальные институты, существующие^ в стране; политическая структура 

страны; настроения, ожидания, ценности и социальные.идеалы, функционирующие в 
> обществе й другие (North D,/ Weber М.). Привнесённыеизвне идеи оказались далеко 

- не всегда соответствующими состоянию факторов,"; имеющим место в этих странах. 
То, что оказалось полезным для стран Восточной Европы,; не оправдало своих ожи
даний для стран.постсоветского пространства; Это связано с особенностями выше
перечисленных факторов, которые1 в странах Восточной Европы в большей степени 

; соответствовали .указанному типу; реформ; Что касается наших стран, .то основной 
философией и стратегией преобразований должно, быть последовательное, продуман
ное, сбалансированное и постепенное реформирование экономики, на основе сущест
вующего экономического потенциала/с учётом внутренних особенностей страны, долго- 

?; срочной перспективы и передового опыта развитых стран; Обеспечение реформ требует 
;разработки и проведения экономической и промышленной политики на уровне госу
дарства, (Павлючук Ю., Патолатов Д., Раздерищенко В.). Подобным путём шёл Ки
тай. :У нас же такой путь/при нашем экономическом, кадровом, геополитическом по
тенциале/мог бы быть пройден значительно эффективнее и быстрее.

Там, где в реформировании страны учитывались'названные факторы, ситуация 
не была столь разрушительной. Одним из таких примеров является Беларусь. 
Здесь, несмотря на многие ошибки и недочёты/отсутствие своевременных и необ
ходимых преобразований в жизни государства и общества в самом начале 90-х, 
очень сложную ситуацию середины 90-х, экономика сохранила основную часть сво
его потенциала, что заложило основания её для последующего развития. Вместе с 
тем, долгое время деятельность правительства по большей части была направлена 
на! сохранение' существующего экономического стоя, и его реформирование в на
правлении развития современной экономики было явно недостаточным. Можно ска
зать, что это реформирование только начинается, и многие верные шаги со стороны 
государства, которые .предпринимаются сейчас, будучи предприняты , ранее, были 
бы значительно эффективнее. В частности, имеется в виду защита и поддержка сво
его производителя; помощь предприятиям вгорганизации пройзводства со стороны 
государства, создание соответствующей правовой и экономической среды в стране, 
борьба за внешние рынки сбыта. Сюда также можно отнести, и создание идеологии 
единства; развития и процветания страны; господства; в; ней принципов социальной 
справедливости и трудовых доходов граждан и другие. ■ . . . .

В этой работе мы остановимся на одном из основных, но пока.ещё в недостаточ
ной мере задействованных факторов развития экономики страны, - мотивации пред
приятий, их персонала на эффективное решение стоящих перед ними и перед эко
номикой в целом.задач. Проанализируем сущность этого фактора, а также особен
ности и формы его влияния на процесс развития предприятия, а поскольку предпри
ятие является ключевым звеном экономики, то и на развитие экономики страны. Для 
начала определимся с тем, что мы будем понимать; под. мотивацией. Мотивация - 
это комплекс'мер и деятельность по их реализации, целью которых является активи
зация личности или коллектива на решение стоящих перед ними целей и задач. Ос
новными способамимотивацииявляются нормативная мотивация как побуждение 
человека к определённому ловедению;посредством;идейно-психологического воз
действия, путём убеждений; внушения, информирования, психологического зараже
ния и т.п.;-принудительная мотивация, основывающаяся на-использовании власти 
и угрозе.ухудшения положения мотивационного объекта'в случае невыполнения им 
соответствующих требований;поощрительная мотивация как воздействие на моти- 
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- ваЦйоннйійЮбШтс помощью различного'рЬда благ. побуадающих его к определён
ному поёёденйю1"[Маренков]. ‘Говоря о роли :мотйёацйи' в обществе, заметим^йто 

; поскольку понятие мотивации относится' к человеку; содаальной группе, обществу в 
целом, и все'они являются основной двйжуідей’сйлбй развития общества на ёсех его 
уровнях, то’можно сказать, что фактор мотивации является ведущим в развитии всех 
элементовструктуры общества. ■'

Итак, основной задачей мотивационной политики государства должны стать ор
ганизация деятельности персонала на предприятиях разлйчйого простиля и разных 
форм собственности, но, прежде всего,' государственной; направлейной н а :макси
мальное^ ̂пбвьішенйё эффективности их деятельности в перёходных условиях. Иные 
факторы, такие как приватизацйя" создание рыночной среды, разработка правовой базы, 
политическая и экономическая ситуаций в стране и другие имеют, в данном случае, хотя 
и важный, но опосредованный, а зачастую й вторичный, характер; Одна-из основных 
проблем современных предприятий заключаетсяг в отсутствии прямой и, даже можно 
сказать сильнее/ кровйой; заййтёресованности работников предприятия й,’ прежде’ всего, 
его руководства, в его эффективной дёэтёльноЖ  ещё в значй-
тельной степени присутствует административное управление со стороны государствен- 
ных органов, что сдерживает их инициативу и манёвр. В этих условияхнеобходимо соз
дание такой ф)иЛософии и таких условий'хозяйствования, в рамках которых- приоритет
ным вопросом‘является; не вопрос,'кому' принадлежит предприятие, а вопрос как оно 
работает, какую продукцию оно производит/ какую пользуикакои доход оно приносит его 
работникам и обществу в целом. Для работника предприятйя это означает, что эффек
тивнодействующее предприятие играет для него роль главного кормйльца; что является 
для него главным стимулом‘к добросовестному труЩ /_ ' ; : : ‘ ’ ■ 7; '

Что необходимо сделать:для'реализаций этих идей на практике/ Преждё всего, 
должна быть создана ситуация,'когда трудовой доход каждого работника будет га
рантирован по'минимуму; тоестьдЬлженбы ть’ определёнбазовый'уровень оплаты 
труда работника, ниже'которого он оплачиваем быть не ш ж ё т / Э т о т огша^ 
ты труда' работникадолжен быть сравнима прожиточным минимумом в страйе;ина
че труд работника потеряет эффективность. Далёё;; доход работника должен напря
мую зависеть от доходов' предприятия с диффёрёйциацйёй' по рангу и значимости 
вклада этого работника. Уровень оплаты труда' работйика' разной квалификации и 
ранга отражён в Единой квалификационной тарифной'сетке. Однако главным и су
щественным ёё недостатком являётся очень слабая дифференциация оплаты труДа 
работников.1 Разбежка между оплатой труда самого низкоквалифицированного ра
ботника й руководителя предприятия составляет всего немного более двух раз, а 
необходймобьтобы болёепяти. Можнотолько'сравнить сте'пёньответствейности'и 
вклаЙ'этйХ’двух’ людей и '‘должностей; степень заШ сймости 'эф ф еш в^ 
ционирования предприятия от их дёятельности, чтобы сделать^нёутешйтёльйьіе вьГ- 
воды о том, что это не только несправедливо, но и оказывает скорее негативное, 
нежели позитивное влияние на эффективное развитие предприятия. ‘ г 

Особое внимание следует уделить поощрительной оплате персойальной (за квали
фикацию и успехи в трудё конкрёШ му работнику) и коллективной (из Прибыли прёдпрй- 
ятия его работникам в соответствии с трудовым вкладом и влиянием на процесс работы 
предприятия): Чем весомее будет эта прибавка, тем активнее будет степень мотивации 
работника/ Причём, поощрительной оплате следует придавать особое значение, преяоде 
всего, в отношении руководителей предприятия, его ключевых фигур, оказывающих 
прямое влияние на эффективность его дёятельности; Опла/а труда’иК должна бьіть на
правлена, прежде всего, на получение прибыли и, в случае её получения предприятием,
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.Д оплата  их: труда должна быть достаточно высокой. Это,мощный мотивирующий фактор 
, для того, чтобы развивать производство и зарабатывать на этом большие деньги,, неже

л и  потихоньку спекулировать своей должностью и получать незаслуженные премии, как 
V это зачастую сейчас и происходит. , - • . •

......Важным фактором мотивации руководства предприятия является его выборность
коллективом предприятия, с условием утверждения кандидатур со стороны государст
венных и ведомственных органов, имеющих к нему прямое отношение. Разумный ба
ланс между всеми сторонами позволяет выбрать достойных руководителей. Одним из 
факторов мотивации предприятия несбалансированное распределение ресурсов, вы
бор правильной стратегии развития, на справедливое распределение доходов является 
деятельность Наблюдательного совета, в состав которого должны быть включены пред
ставители различные его; подразделений, акционеров, кредиторов,.собственников. 
Немалая роль, отводится и активной деятельности такого важного документа, регули

рующего трудовые, экономические и социальные отношения на предприятии как Кол
лективный договор. В указанных видах мотивации выступают главным образом такие её 

■■ способы как принудительная и поощрительная мотивация.
Немалая роль принадлежит и нормативной мотивации. Она включает идеологи

ческую и информационную деятельность государства по. внедрению в практику и 
задействованию прогрессивных моделей и методов реформирования и развития 

.предприятий, разработку й внедрение философии и идеологии предприятия, его 

.атрибутики, форм и методов морального и административного стимулирования, изу- 
чение его истории, создание брендов,.воспитание работников в духе гордости за 
своё.предприятие и преданности ему, в . духе ответственного отношения к труду. 
Создание на предприятии собствейной корпоративной ^культуры, выполнении прин
ципов справедливости, честности/уважёниякдЬстдинству его работников.

Помощь государства предприятиям заключается в разработке общей стратегии 
их развития и управления, мотивации их лерсонала, адаптации в сложившихся эко- 

.1 номических условиях, щ постановке ж  целей| и, задач, разработке общих путей испо
собов их развития и функционирования в рамках общего хозяйственного механизма. 
.Хакаястратёгия,.вместё с .реальной защитой; и помощью предприятиям,-способна 
вывести их из кризиса, а значит вместе с ними и всю экономику страны.

. ,' " Для работников предприятия и внешних, по отношению к нему, лиц предприятие 
должно быть не формой и’ предметом распределения собственности в условиях и в 
эпоху трансформации, а ,. прежде, всего, источником их дохода и,, от того как это 
предприятия будет работать, кто и как будет им управлять, какова будет экономиче
ская среда,' в ’котррой оно. функционирует, какова будет экономическая и управлен- 
ческая свобода в принятии тех или иных решений на предприятии его руководством, 
Ьт'зайнтересованностй- персонала в его развитии, будет зависеть его функциониро
вание и доход его работников.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА

Лапина И.А.
' Академия управления при Президенте РБ, г. Минск,1 Беларусь ' >г

Ознакомление с преступлением зачастую происходит постфактум. Это одинаково 
верно и для работнйка правоохранительных органов.' призванного'защищать обще
ство и его членов от преступных посягательств; й д п я  исследователя,независимо от 
преследуемых; им ’ научйо-практических • целей. Система преступления статически 
закрепляется во всевозможных отображениях,-образуемых врёзультате взаимодей
ствия участников события/ с окружающим миром, поскольку каждое преступление 
совершается' в конкретных пространствеШо-временных рамках: Особенно значимым 
является в данном случае свойство преступленияотражаться в Окружающей среде й 
испытыватьюбратное воздействие окружающей действительности. Событие престу
пления материализуется в следах; 'приводя в действие различные механизмы сле- 
дообразования, ведущие к изменениям внешних условий.
' Механизм следбобразования существенно влияет на объём криминалистической 

информации, источники которой формируются в процессе преступной деятельности. 
Особую роль в' нем йграет ф а Ш р  временй. Во-первьіх, как условие взаимодействия 
отражаемой и отражающей систем'; во-вторых, как одна из характеристик' полученной 
го отображения; В первом случае качественньіе'и колйчественньіе показатели .сле
дов позволяют судить о преднамеренности или случайности совершенного преступ- 
пения,> об ориентировке преступника в окружающей среде; бстёпени его' знакомства 
с потерпевшим. Например,- в темное время суток.'плохо зная обстановку,' трудно со
вершить тайное похищение имущества,'чтб‘ приводит к хаотичному расположению 
следов (отпечатков -пальцев, в частности) • в доме ^потерпевшего. Не-зная-точного 
маршрута движения; И' внешности жертвы, ■ сложно1 отличить' её в толпе людей под 
покровом темнотьг:-щ л я  этого-над6‘ быть хорошо с ней знакомым;'Зная такой важ-
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Л' ньій параметр, как. «возраст» ;следа («возраст»; чернил на документе, например)
■ ■ можно сделать предположение о его подлинности, либо, наоборот, подложности,

■ Характер следа; кроме-того, определяется типом взаимодействия; которое можеі 
• быть простым и сложным, непосредственным (контактным) и опосредованным (бес
контактным). При механическом взаимодействии -  это остаточная деформация е 
виде объемных следов, перераспределение в виде объёмных и поверхностных сле
дов, разрушение в виде пробоин, проколов, разделение в виде частей объектов; пру 
биологическом (генетическом, физиологическом) -  фенотип, остаточные вещества 
ссадины и др.; при психическом -  образ; при социальном -  структура личности:

Наряду с изучением отражений преступления в целом, криминалистикой изучает
ся и отражение каждого элемента его структуры. На этом этапе происходят проявле
ния в процессе функционирования и взаимодействия с другими системами. При ана
лизе следов взаимодействия объектов материального мира; изучаются механизл/ 
следообразования, особенности следообразующего объекта, возможности его иден
тификации. При исследовании отражений человеческой деятельности можно опре
делить физиологические свойства, профессиональные навыки субъекта, что расши
ряет возможности его идентификации.'

В настоящее время круг отражений, с которыми приходится сталкиваться в про
цессе расследования, значительно расширился. Это связано, во-первых, с появле
нием и использованием (не только в преступной деятельности, но и, прежде всего, е 
обществе в целом), новых научно:производственных технологий; а, во-вторых, с раз
витием и усложнением познавательных процессов в результате одноименных изме
нений в социальной реальности, «субъект-объектных» отношениях.

Как следствие подобных явлений,,в криминалистике стали появляться новые специ
альные разделы! В свое время так сформировалась хелиоскопия -  раздел,'в котором 
исследуются возможности идентификации человека по следам губ. Результаты трехлет- 
них исследований японских ученых, итогом которых стал вывод об индивидуальности и 
неизменности кожного рельефа поверхности губ, были впервые опубликованы в 1974 
году [4, с. 233 -  248]. хотя успешная попытка идентификации человека по следам губ 

; была предпринята в 1961 году в Венгрии при обнаружении на месте убийства хорошо 
сохранившегося отпечатка на застекленных дверях [3, с. 543 -  546].

’■ !•. Одним из новейших направлений, которое может быть использовано в работе сс 
следами, является имтлантоскопия [2, с. 185]. Подобной практики пока нет, но воз
можности использования результатов исследования имплантантов для идентифика
ции человека очевидны. Это.связано с ростом их применения в хирургии и особен
ностями самих имплантатов. Они используются в качестве фрагментов кости в орто
педии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и, как правило,, изготовлены из 
металла.. Помимо характерных.особенностей, полученных;при изготовлении, им
плантаты содержат надписи, которые при правильном прочтении могут оказать су
щественную помощь при идентификации трупа, либо, с .использованием рентгено
графии, идентификации живого лица. - ,v;V;

Круг материальных объектов, которые могут стать источником криминалистиче
ски значимой информации, и их классификация были усложнены и дополнены доку
ментами, свидетельствующими о преступлении (черновые, записи и долговые обяза
тельства, отражающие жрймйнальнбе-двйженйе денежньіх средств и иных ценно- 

• стей; поддельйые банковские документы; -двойные'.накладные;; расписки-о.незакон
ном' отпуске товаров и других материальных; ценностей;; поддельные рецепты на 
получение наркотикосодержащих лекарственных средств; бланки строгой отчетно-
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^сти), и следами-предметами,'.оставленными,:забытыми или утерянными преступни- 
' камй на мецтёлррисществия., . ■ v-
■. - Однако деятельность; человека -  это не только физические действия'с предметами, 
она'наделенаФфёг й-соцйально-психологическим ,содержанфм!;.^ёловёческая способ
ность к рефлексии приводит к болеесложнымизменениям|,в окр^ающей действитель
ности, чём материальные. результаты отражения события преступления на предметах. 
Чувственное и рациональное восприятие окружающей дёйствитёльностй'| свойственнью 
человеческому сознанию, позволяют анализировать происходящее' и, как следствие, 
получать "информацию, которая -может" иметь значение для. расследование преступле
ния, есливоспринятое событие- преступное деяниелибо его элементы.

Вместе с этим, изучение подобных отражений свойственно криминалистике лишь 
,отчас™,и является предметом исследования других наук (психологии, этики, крими
нологии, социологии). Вопрос применения метода криминалистической идентифика
ции в работе с интеллектуальными запечатлениями образов объектов долгЬФвремя 
являлся спорным. Такое широкое понимание идентификации^считадойь йетдрівдан- 
ным во всех случаях, кроме экспертного установления тождества средстваморими- 
налистической техники по материальным отображениям, т.-к. ее объеетами'призна
вались лишь вещественные, материальные объекты. .Однако практика расследова
ния убедительно доказала,-что нельзя не включать в круг объектов идентификаций 
идеальные образы -о тоб ра ж ен и я .: ... ,•

Если принимать во внимание исключительно психофизиологические особенности 
личности, то вполне ■ справедливо,' привлекать для оценки -тех или - иных - обстоя
тельств дела или идентификации лица спёциалиста-эксперта, н о «установление то
ждества или отсутствия.тождества как ёремени, на которое делается ссылка (про
верка алиби),- так.и мотива, который указывается обвиняемым, обычно не требует 
обращения к экспертизе, и ответы на.эти вопросы спедёватель,находит- сам, сопос
тавляя различные, обстоятельства-дела». В подобной, ситуации [Необходимо-пра
вильно оценить информацию,- переданную другим лицом следователю, а также ин
формацию, почерпнутую самим следователем из изменившейся социальной-обста
новки. Субъективность таких оценок и позволяет некоторым ученым-криминалистам 
концентрировать внимание лишь на материальных отображениях, указывая на несо- 
стоятельность и информационную незначительность идеальных следов;

При оценке идеальных отображений необходим анализ не только самих .фактов; 
переданных конкретным:лицом в устной-или письменной форме/:но и[ личности са
мого„.субъекта.■Критериями- анализа в данном .сл уч а е н е -м о ^

; ческиё,показатели, но должны быть и,социальные характеристики, так какчеловёк -  
. не, только..биологическое существо, но и активный участник социума. Его деятель
ность, как законная, так и. противоправная, не только отражается на материальных 
объектах и их связях, в идеальных образах и ассоциациях, но и находит свое ото
бражение в общественных связях'и отношениях, в социальной обстановке, являясь 
результатом многоступенчатой.рефлексии действующего субъекта над самим собой 

, И действиями других, Эти отражения по своей природе -  социальные.' В-расследова- 
нии преступления в. первую очередь было обращено внимание на такие отображе
ния в связи с необходимостью работы ,с документами.

Системы документов, как одна из групп социальных отражений, характеризуются 
наибольшей .информативностью; и, следовательно, полезностью для следствия. В 
качестве источников таких сведений могут быть использованы, как материалы уго
ловных дел, дел административного производства, так называемые.«отказные» ма
териалы, книги учета ,и .журналы заявок системы МВД. так и журналы регистрации
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'  • вызовов «Скорой помощи», журналы приемных покоев больниц и т.д. Почерпнутая 
из них информация, не имея доказательственного значения,' 'может быть" полезна 
при розыске преступника й выдвижении следственных версии (позволит, например, 
сделать предположение о личности преступника на основании схожести определен
ных элементов содеянного).

Однако, считая социальными отражениями лишь системы документов, можно сде
лать ошибочный вывод о чрезвычайной и единственной значимости формальной, «бу- 
мажн6й»;"стороны человечёскоижизни, в то время как социальное взаимодействие йме- 
ет массу проявлений, самых различных по содержанию и качеству. Документирование 
же является лишь одним из таких проявлений, кроме этого социальное взаимодействие 
включает в себя многочисленные формы вербальной и невербальной коммуникации. 
Невербальная коммуникация, включающая в себя мимику и жесты, должна быть оцене
на' не 'Только; и не столько с- позиции психологических закономерностей) но и влияния 
социального' фактора, который в настоящее время становится более значимым, чем 
врохаденные и приобретенные личностные характеристики. j
* >м Изучение внешнего облика человека, его анатомических и функциональных призна
ков, делается в рамках особого раздела криминалистической техники -  габитоскопии, 
результаты которого используются в процессе изобличения преступника. При этом на
блюдается акцентирование на психологическом и даже медицинском аспекте проблемы. 
С одной стороны, это вполне оправданно, так как, например, гримаса младенцев при 
ощущений кислого вкуса такая же, как гримаса отвращения у взрослых (поджимание губ 
и нахмуривание) [1, с. 19]. Тем не менее, отнести эти вопросы исключительно к ведению 
психологий; а;гкогда дело касается расследования преступленйя; юридической психоло
гий; нельзя, поскольку сложные социальные отношения, как между конкретными инди
видами, так и между отдельным индивидом (группой) и обществом, приводят к необхо
димости рефлексии и, следовательно, самооценке индивида. Он должен, прежде всего, 
посмотреть на себя со стороны и, соотнеся свой социальный статус и конкретную жиз
ненную ситуацию) выбрать длЯ'Себя определенную схему действий,1 соответствующую 
социальным поведенческим стереотипам при «йсполнении» 'определённой социальной 
роли. Именно'сообразность самостоятельно выбранной или Навязанной из вне, но при
нятой на себя социальной роли в современном мире, заставляет человека вести себя 
определенным образом, а уже потом на это накладываются психологические и физиоло
гические особенности личности. •
;; Следователь, подозреваемый, потерпевший, защитник, свидетель -  это не толь

ко" статус'участника,уголовного процесса,но'и социальная роль. Принимая на себя 
ту или иную из них, человек сообразует свои действия, в соответствии с этой ролью. 
Это обстоятельство может как положительно, так и отрицательно сказываться на 
ходе расследования;:С одной стороны, представления об искренности и открытости, 
как о должном поведении, например; в роли потерпевшего, может прояснить массу 
спорных и неясных моментов происшедшего, с другой стороны обратное поведение, 
особенно если роль принята сознательно, чтобы скрыть свою вину/ либо другие не
благовидные обстоятельства, может привести к негативным послёдствиям.'При этом 
особенно'важной становится оценка следователем,сообразности поведения челове
ка и его социальной роли, а также анализ таких источников социальной информации, 
как формы вербальной и невербальной коммуникации.

В настоящее время. с повышением ; информационного прессинга и манипулиро
вания сознанием с помощью современных информационных технологий в обыден
ной жизни, можно утверждать, что люди большую часть времени сохраняют строгий 
й постоянный контроль за вьіраженйём лйца, позой и жестами при взаимодействии с 
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-другими. Сравнивая модель, поведения в определенной‘социальной'роли с конкрет
ными поведенческими реакциями, в соответетвиисо своим, внутренним убеждением 
:и жизненным о п ы т о м і  следователь может-сделать,вывод об;искренности ил иш ис- 
кренности.человека, причастности или непричастности к случившемуся,, ложности 
алиби и других обстоятельствах.! ... 

: Доказательственная нагрузка таких наблюдений практически отсутствует/но они 
могут указать направление поисков доказательств. Проанализировав обычный рас
порядок дня человека, повседневную жизнь и интересы, можно сделать вывод о со
ответствии его поведения определенной социальной роли, причем.чрезмерность 
этого соответствия, иногда даже в большей степени может свидетельствовать о не
искренности человека, чем поведенческие реакции, несоответствующие общеприня
той модели, но, возможно, отражающие личностные особенности. Эти знания играют 
важную: роль в планировании расследования преступлений и профилактической 
деятельности, а в'обобщенном виде могут быть положены в основу программ борь
бы с преступностью на разных уровнях. ■■■. 

1. Ekman Р.; Friesen W;V. Constants across culture in the face and emotion..// Jour- 
nalof Personality andSocial Psychology,.№ 1 7 . - 1 9 7 1 P. 17 — 23.

2. HanausekT, Kryminalistyka:Zarys wyklady,,-Krakow,-2000.-2 8 2  s. ; .
3. Hofyst B. Kiyminalistyka. -  Warsawa, 2000. —1241 s.
4. Tsachihashi Y. Studies on personal identification by means of lip prints: // Forensic 

Science, №3. -1974 : - p. 233 -248. -

 АНОМИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Кавецкий С.Т.
Брестский государственный университет, им. А С , Пушкина; г. Брест,.Беларусь у

Теорию аномии (от франц. anomie-буквально беззаконие,• безнормность) ввел Э. 
Дюркгейм как часть1 своей' историко-эволюционной концепции, опиравшейся на про
тивопоставление традиционного и современного промышленного общества. В своих 
работах «О разделении общественного/труда»- (1893),''«Самоубийство» (1897) он 
отмечал, что аномия характеризуется дезориентацией общества, все сферы которо
го (экономическая, .социально-политическая,; духовная), н’аходятся: В;кризисноМ!,сО: 
стоянии.’ Аномия сопутствует переходномущостоянию общества,, а’ конкретно/пере
ходу, от традиционного к индустриальному (в марксистском понимании от- феодализ
ма к капитализму) обществу.. По Дюркгейму традиционное общество более/замкну
тов и, соответственно, более устойчивое. ,С другой стороны.' эволюция. как' и соци' 
альная,революция, ведущая.к промышленному обществу/ставит/многих индивидов 
в неопределенное социальное,положение в, смысле отсутствия твердых жизненных 
целей, норм и образов поведения.

ТеорияЭмиля Дюркгейма получила развитие в исследованиях И. Ламбла, Р. Да- 
рендорфа, Р. Мертона и др. Американский социолог И. Ламбл считал аномию.источ
ником беспорядков, смуты и неуверенности.. Немецкий социолог и политический дея
тель Р. Дарендорф подчеркивал, что аномия распространяется на все слои общест
ва сверху донизу, по горизонтали и вертикали. ; ‘ : .

По Мертону, аномия - результат несогласованности, конфликта между разными 
элементами ценностно-нормативной системы общества, между культурно предпи-
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•санными всеобщими целями и индивидуальными установками;.'Аномия'возникает 
; -тогда,1 когда-люди“не могут достичь-навязанных им целей “нормальными", Ими же 

установленными средствами; “С Одной Стороны от него требуют, чтобы он ориенти
ровал своё поведение в направлении накопления богатства, а с другой-ем у почти 
не дают возможность сделать это институциональным способом”.10 
! ■ На возникающий социокультурный феномен различные страты социума реаги
руют по-разному. Р. Мертон различает их по пяти основным группам. Первая из них 
—конформистская. Это приспособленчество, характерное для постсоветского “мол
чаливого большинства”, общество, где доминирующее'положение занимает поддан
нический тип политической культуры; Для второй групгіьі характерен йнновативный 
тип поведения/Так,-российский социолог В; В. Кривошеев, отмечая специфику ано- 
мии: и её небывалую криминальную насыщенность, делает вывод, что для совре
менной ситуации характерна “криминализация всего социума": Третья группа -  это 
индивиды её составляющие,’ для которых главное не достижение целей, а ритуалы, 
“замешанные" на бюрократизме и формализме. г - • '  ̂ ■

Четвёртая группа -  индивиды, изолированные от своего социального окружения 
(ретрйзм); К их-числу относится ^растущее числом алкоголиков, наркоманов, само
убийц и т.д. Пятая группа конфликтующих предпочитает бунт, мятеж и т.д. Это ха
рактерно для-радикальных молодёжных группировок; субкультур, нетрадиционных 
конфессиональных сект и т.д. ч-- ; V- • ■ ■ V-'

-Специф ика постсоветскогообщества состоит.'в:t o m , что оно, пребывая уже дос
таточно длительное время в условиях глубочайшей трансформации, так же как и 
другие в подобных ситуациях, не может не испытывать дисфункциональное напря
жение. Социум в настоящем своём качестве также ориентирован на общие потреби
тельские стандарты;-которые свойствённьглюбому обществу,основанному на ры
ночных механизмах. Это делает возможным, в определённой мере, применение к 
анализу всего происходящего в постсоветском социуме, в том числе и белорусском, 
мертоновской аналитической схемы. С другой стороны/переход к смешанному об
ществу в постсоветской трансформации идёт от “развитого социализма”.
. J Еще один аспект аномии заключается в том, что советское общество путем 
весьма болезненных-социальных травм выросло до относительно целостного обра
зования. Академик Е: М.:Бабосов/ анализируя духовные начала позднего советского 
общества, отметил, что социальная жизнь расслоилась на две внутренние, не свя

занны е  части-официальную, не'подпинную.псевдореальную, провозглашаемую на 
словах, и неофициальную, подлинную; ни для кого не обязательную/ В официальной 
все советские люди -  убежденные сторонники социализма, в личной -  очень многие, 
особенно на верхах социальной пирамиды -  приспособленцы и перерожденцы, все 
более утрачивающие веру в коммунйстические идеалы. Произошел деструктивный в 
своей сущности разворот социально-политических процесс, в ходе которого осуще- 

! ствляется постепенная замена общественной'активности общественной имитацией. 
Итогом становится крупномасштабная социальная аномия -  жизнь вне провозгла
шенных норм и правил.11 •

Аномия, как известно, имела национальную' специфику не только у республик и 
народов СССР, но и в “социалистическом лагере" Восточной Европы. Так, Президент 
Социологической международной Ассоциации Л. Штомпкаведёт речь; в частности, 
“о концепции социальной травмы”; позволяющей рассмотреть Июписать многие не
гативные процессы в социуме, находящемся на этапе рыночной трансформации при
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’ углўб^енМй-‘'деМрі^ётйЧё&Ші^ТпрёЬб^ітованйй:г? ^  то* 'есть'1- 'массового
отклонения от'существующих' в обществе норм/порождает девиацию.'Наиболее часто 

; встречающиеся формы девиантного поведения представляют собой следующий су- 
'бррЩинйционньій' ряд: ■ .1 );ёоровствокража'собственнос'ти у индивида; 2) деловые 
операцийлиц, обслужйвающйх пррбки -'организации сексуальных услуг; 3) захват 
заложников; 4) коррупция -  исполцование должностным лицом прав, для личного 
обогащения; 5) мошенничество при заключении сделок^ исполнения договоров,1 бан
ковских соглашений и т.д; 6) отказ матери от ребенка;7) наркомания; 8) проституция; 
9) нравственные пороки -  клевета, предательство, доносы, особенно анонимки, как 
«отрьіжка.развйтого социализма»; 10) незаконное применение силы; 11) торговля живы
ми людьми; 12) терроризм -  применение насильственных действий; 13) пьянство и алко
голизм; 14) суицид -  намеренное лишения себя жизни. Дюркгейм рассматривал само
убийство как социальный факт, порожденный социальной средой. Подробно рассмотрев 
это в работе ̂ Самоубийство», он делает выводы, основанные на статистике,, в частно
сти, о том, что мужчины совершают суицид чаще, чем женщины. Летом самоубийства 
бывают чаще, чем'зимой. Французский социолог. Классифицирует суициды следующим 
образом: 1 Эгоистическое, 2) альтруистическое, 3);аномическое. В Беларуси зафиксиро
вано повышение уровня показателей суицида на рубеже XX и XXI веков; если в 1999 
году.уровень самоубийств^составил,28,7 случаев,на .100 тысяч населения, в 2000 — 30 
случаев, в 2003 году -  32 случая. Среднемировой уровень ныне составляет 16 случаев 
на 100 тысяч человек населения"в год;'.,15) уклонение от уплаты налогов/ ’ ' .
/. Глубокие и сложные процессы происходят в; современном ’белорусском общест
ве: экономическиепотрясения, трансформация '.социальной'’.'структуры, политические 
и духовные изменения, срциальнью конфликты,^ переход о т ’к’с о д й а л й з і^  
ному обществу," поиск путй рмв%'й^,и'друзей в этом развитии.’’Для'йега)характерно 
состояние аномии. ’ Кбнкретйо-социолргйческиё’ исследования,. проведенньіе в Рес
публике- Беларусь, обнаруживают данное явление во всех областях общественной 
жизни: эк6номической,; социально-политйческрй,,в сфере духовной жизни, Б  эконот 
мике в условиях непредсказуемых перемен проявляются рецидивы как «дикого. капЩ 
тализма», так и «развитого социализма». С одной стороны, продолжается процесс 
формирования первоначального накопления, капитала, чаще всего путем отклоняю
щегося поведения «новых белорусов», с другой'- все более жестким становится го
сударственное регулирование'.

Согласно Конституции-Республики Беларусь, (cm. 73).для решения важнейших 
вопросов государственной; и общественной жизни проводятся республиканские и 
местные-референдумы. В 90-е годы в республике состоялось 2 референдума: в 
1995 и 1996 годах, еще один в 2003 году. - г -  \  *.

Референдум 1996 года проходил в период конституционного кризиса,-в условиях 
острого пропагандистского противостояния: В ходе социологического опроса, про
веденного весной 1997 года, то есть после референдума, респондентов попросили 
вспомнить, как они голосовали^ лердоб референдума^ 24 ноября <1996 года:%если  
изменения в Конституции Республики Беларусь, предложенные А.Г Лукашенко, под
держивало 69,4% опрошенных, а по официальным данным положительно отреагиро
вало 70,5% избирателей, то на пункт 6 референдума ■ «Выступаете ли Вы за то, 
чтобы руководители местных органов исполнительной власти избирались непосред
ственно жителями соответствующей административно-территориальной еди
ницы?» -  ответило «за* 72,2% респондентов (избирателей -  28,4%).лСоответ-

1 Социологические исследования, 2001, №2
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' '  ственно на 7 пункт «Согласны ли Вы, что+финансирование всех ветвей, власти 
должно осуществляться гласно и только из государственного.бюджета?» -  от
ветило «за» 75,8% опрошенных (24.11.1996 всего лишь 32,07% избирателей).

■ Весьма характерной является ситуация в сфере свободного .времени. Если в 
социалистическом измерении пропагандировался лозунг , К... Маркса «Свободное 
время -  общественное богатство», то современная действительность диктует 
гражданам’ Республики ̂ Беларусь иную ценность: «Время, которое у  нас есть,- 
это деньги, которых у  нас нет».

Г / С  койца 80-х годов в Беларуси стали возможны поездки за границу. Среди опро
шенных жителей республики больше всего было за рубежом жителей г. Минска, 
Гродненской и Брестской областей. Для тех, кто бывал за рубежом, вопросы конкре
тизировались. «Если бывали, то с какой целью?». Ответы: по ф аб оте -11,1%, туризм 
-  20,4%,:бизнес -  41,6%, иные цели -  27,7%. И второй.вопрос -  «Если бывали, то 
приходилось ли Вам, вольно или невольно, нарушать таможенные правила Респуб
лики Беларусь, Польши,.Германии, Украины, стран Балтии и др.?». Ответили: «на
рушали» 52,5%, дали отрицательный ответ -  47,5%. Больше всего' нарушителей из 
Гродненской и Брестской областей. Среди туристов преобладают минчане.

Таким образом, на данном социологическом срезе можно видеть, с одной сторо
ны, такое состояние общества, в котором заметная часть его членов, зная о сущест
вовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно, с другой 
стороны, можно вести речь о неустойчивости,’ расплывчатости и противоречивости 
нормативных предписаний, и не только таможенных. Люди приспосабливаются к 
состоянию аномии разными индивидуальными способами: либо конформизмом, то 
есть подчиняющимся поведением, что характерно для нашей «пресловутой толе
рантности», либо отклоняющимся поведёнием (наркомания во всех её проявлениях, 
бюрократия, уход от мира; забастовки, голодовки, мелкое воровство, экономический 
туризм и т. д.). При этом выявляется психологический парадокс: человек чувствует 
себя более защищенным и'свободным в жесткой закрытой системе с малым выбо
ром занятий и ограниченными возможностями социального продвижения, чем в ус
ловиях неопределенности, в подвижной открытой системе с универсальными нор
мами, формально равными для всех; ••• : ; -т : :

В Х1Х веке'Э;Дюркгейм искал выход из аномии в новой идеологии, в новых соци
ально-профессиональных группах. Где искать выход из аномического состояния в 
современном белорусском обществе? Академик Е. М. Бабосов отмечает, что аноми
ческое поведение индивидов и их групп существенно возрастает в тех случаях, когда 
в обществе превозносятся определенные стандарты повёдения и символы успеха, а 
существующие социально-экономические, политические и социокультурные условия, 
социальная культура общества резко ограничивает возможности достижения прогно
зируемых; эталонов успеха для значительной части населения. Основная предпо
сылка формирования целостной неаНомической личности -  гармонизация стремле
ний, интересов и действий различных индивидов, социальных групп и общностей, 
достижение устойчивого и динамического развития общества.1
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ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ НА ПУТИ К СВОБОДЕ СОВЕСТИ: 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Алейникова С.М.
Академия управления при Президенте РБ, г. Минск,-Беларусь 1

Институт свободы совести в большинстве стран бывшего СССР за последние го
ды претерпел кардйнальньіе йзмененйя. Это вызвано периодом от государства с 
политикой официального атеизма к демократическому многоконфессиональному.'

Право на свободу совести было провозглашено в КонстйтуцииСССР (ст. 52) и соот
ветственно в конституциях союзных республик." Однако ‘фактическая ' монополизация 
государством всех сфер общественной жизни в совокупности с господством атеистиче
ского мировоззрения лишало это'право реальной основы для его осуществления. В та
ких условиях политика постсоциалистических стран в отношении права на свободу со
вести строилась в основном исходяизопыта государств развитой демократии: ■ .

В правовом планеГОвобода совести может быть представлена как право йндивй- 
да на религиозное или нетёистйчёскоё бсмьісленйе реальностй и связанные с этим 
поведенчёскиё’позиции. Конкретно'это означает право'самостоятельно без принуж
дения определять своё'отйошение к религии и; следовательно, исповёдоватылюбую 
религию или не исповедовать никакой; выражать и распространять убез^ёнйя,'Свя
занные с отношением к грёлйгии; или вести атеистическую пропаганду;’ отправлять 
единолично илй сообща религиозные культы й т.д.

Таким образом, свобода совести; как правовая категория, принадлежащая ш и р о ко 
му- спектру прав и Свобод современного чёловёка;; характеризует систему отношений? 
складывающихся между субъектами по поводу реализации прав и обязанностей сторон 
в сфере религиозного илй нетеистического восприятия: реальности.’ Субъектами право
отношений выступают: государство, религиозные й'?нё’̂ ЯйПйкі^ые ю р ц ц ^ ^  
индивиды. -Соответственно скпадываются правоотношения между государством й ф р - 
ковью, церковью и школой,' между религиозными организациями, между конфессиями и '5 
Т.Д. Первоосновой,вокруг которой формируется совокупйосты'правоотношений на ’У()6в: ; 
не всех субъектов, является’йндйвіф, так как данная система отношений в’цёлом служит 
задаче реализаций его индивидуальной свободы. .

Впервые индивидуальные право на свободу совести (точнее - религий) было 
провозглашено во Франции в 1789 г. в'Декларацйи прав человека и гражданина (ст.‘ 
10) и подтверждено в Биле о правах (поправка 1 к Крнституции США). В дальнейшем 
это‘право как право на «свободу мьюш, совести й :религий»' получило широкое раз-' ; 
зитиё'в мёждународных и региональных актах'о правах человека в' пе(эйод после ІІ ‘ 
мировой войны и было закреплено в.КонституцЙях: б6льшйнства 
государств (Конституция’ Италии- ст; 19, Швейцарии - ст? 8 и 15, Германии - ст. 4; 
Цании - ст. 16 и т.д.). Оно нашло ’отражение’также в Конвенций 
зимых Государств о правами основных свободах Чёловёка (1995 Г:).

Постсоциёлистичёскйё:страны,;не имея необходимого опыта практической реа-' 
пизацийправанасвободусовестй,'в своейзаконотворческойдеяТельностйисходи-;' 
пи из ;Мёадународнь1х (регйональнь1х) правовы хатэв и законовготран с установив-' 
лимйся демократическими традициями. Напрймер. в Конституции Республикй Бела:1;;'? 
эусь указывается: «Каждый имеет право определять свое отношение к религии, еди- ; 
нолично или совместно' с другими исповедовать любую’ религию или не исповедо- 
зать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к
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'''.религии, участвовать в отправлении религиозных культов; ритуалов, обрядов, не 
запрещенных законом»'(ст. 31).. • •

Разработанный в соответствии с Конституцией Закон Республики Беларусь «О 
свободе совести и религиозных организациях», содержат ст. 4 «Право на свободу 
совести», в которой, сказано:. «Каждый имеет право на .свободу: выбора атеистиче
ских или религйозных убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отно
шение к религии, единолично или совместно,с другими исповедовать любую рели
гию, или нё'исповедовать никакой». Ст. 7 «Равноправие граждан» этого закона пре
дусматривает недопущение дифференциации'граждан в зависимости от. их религи
озных или нетеистических убеждений: «Граждане равны перед законом независимо 
от их отношения к религии.'Воспрепятствование осуществления прав на свободу 
совести и вероисповедования.-а также установление каких-либо преимуществ либо 
ограничений прав граждан в зависимости от-их отношения к религии не допускаются 
и преследуются по закону». , ,

' Данная правовая позиция полностью соответствует международным нормам, 
многие из которых провозглашают основные права и свободы без дискриминации по 
ряду социальных признаков, включая религиозную принадлежность. Это Всеобщая 
декларация прав человека, ст., 2 (1948.г,);* Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, п. 2 ст, 2 (1966);. Воззвание Тегеранской Конфе
ренции, п. 11 (1968 г.) и др.

. Принципиальная общность, позиций, относительно права на свободу совести в 
демократически развитых и вПостсоциалистйческйх странах в сопровождается од- 
нимии теми же конфликтными ситуациями, которые характерны для демократиче
ского мира. Праш 'ка судебных инстанций всех уровней (и национальных, и между
народных) свидетельствует,.что! реализация права на свободу-совести зачастую 
приходит в, противоречие с реализацией других прав и свобод человека. Так, под 
влиянием' религиозных’/побуждений совершаются светские действия,- противореча
щие'официальной государственной политике; возникают конфликты по поводу необ
ходимости соблюдения верующимирёжима труда,или подчинения на службе свет
ским нормам, не соответствующим религиозным установкам. В отдельных случаях 
верующие при исполнении светских обязанностей пытаются исполнять религиозные 
ритуалы. Ряд конфликтов связан с несогласием родителей как представителей оп
ределенных.религиозных конфессий с официальной государственной программой 
школьного обучения..Относительно сферы образования возникают также тяжбы по 
поводу распрострайенияфелйгйрзной литературы и религиозных встреч в школах. 
Суды рассматривают дела по'-поводу.-уклонения'по" религиозным соображениям от 
воинской службы. Есть.судебные разбирательства фактов, связанных с попытками 
насильственного обращения в веру и т.д. . 4; ,
. В процессе правового регулирования подобных конфликтов принимаются реше

ния двоякого'рода.. Беспрекословно'Пресекаются все попытки насильственного об
ращения в веру. В ряде же случаев первенство отдается религиозным интересам и, 
если это не ведет к нарушению общёствённо организованного социального процес
са, Изменяются адмйнйстратйвньіе нормьі,.определяющие светские .ритуалы. В от
дельных случаях общество Изменяет законодательную базу rip регулированию от- 
дёльных сторон его жизнёдёятельности, что можно сказать относительно разработки 
закона об альтёрнативнойтражданской службе,.

,. В остальных случаях решающими признаются светские интересы: предоставля
ется права оставить’ (добровольно или принудительно) должность, перевести детей 
в частную школу сдругой программой и т.д. При этом сохраняется право на трудо- 
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вую, деятельность, ̂ свободный выбор работы,, что соответствует, Всеобщей, деклара
ции прав человека (п.1 ст, 23); сохраняется право, на образование, (там. же,-п.1 ст. 
26); через свободу выбора работы, школы и т.д.-сохраняется также право на свободу 
совести,‘ .Однако при подобном, разрешении; конфликтов представители определен
ных религиозных направлений оказываются в фактически неравном, положении по 
сравнению ;с представителями традиционных религий или нетеистической частью 
общества, что проявляется в их социальной неустроенности, Такое положение мож
но рассматривать как косвенную дискриминацию в отношении верующих, реализуе
мую не через веру, а через другие социальные стандарты.

.Периодически возникающие,правовые,конфликты, вовлекающие;в орбиту споров 
религиозные права, вряд: ли' можно отнести ;на счет,недостатков, государственной 
политики по управлению социальными, процессами.; Они имеют более глубокую, и,объек
тивную основу -соединение двух во многом противоречивых начал -  светского и рели
гиозного в едином правовом пространстве современных государств: Такое соединение 
соответствует, многогранному,процессу;жизнедеятельности. ,В. юридическом,плане эта 
многогранность,: как следует из Венской; декларации-и. Программы действий;(1993, г.), 
исходит из неделимости, взаимосвязиФсехтрав человека (п.,5 разд.1)/:Это;означает, 
что все они воспринимаются как совокупностыправ, которая может.быть как однород
ной (когда объединяются;права одной направленности),- так и разнородной, лри,ко
торой реализация одних прав приходит в противоречие с реализацией других;; v 

Сложившаяся к настоящему времени правовая.система относится к разряду раз-, 
нородной совокупности, в которой по одну сторону оказываются религиозные права, 
по другую - светские, имеющие в своей основе разную прйроду.«ус'.Т  ’ ;• ■

Религиозные права отражают многовековые неизменные*традициикахщой кон
фессии, в случаеновых течений -  соответствующие им каноны. Светские.права ис
ходят из социального динамизма, все большего воплощения Демократических идей. 
К тому же в современном социуме нормы права отражают уровень его организован
ности. По своей природе они обращены на среднего индивида и в силу этого не мо
гут учитывать'индивидуальные особенности отдельных религиозных течений, кото
рые идут в разрез со светскими стандартами по своим представлениям.

При таком соединении воедино двух, противоречивых начал государственная по
литика неизбежно будет, давать;крен то в одну, ,то• в другую сторону.; Если принять 
позицию отдельных авторов и выработать обстоятельства, при которых свобода 
вероисповедания должна безоговорочно освобождаться, от применения других нор
мативных актов, то в этом случае удар будет нанесен по светским правам, Следова-* 
тельно, современное государство,-несмотря на обширную нормативную базу по.об
щему равенству прав и свобод, фактически не свободно от скрытой дискриминации- 
при реализации этих прав.: c ;o:av-' . .1

Практика Европейского Суда по правам человека и.судов всех инстанций постсоциа*! 
листических стран показывает, что при разрешении конфликтов на основе столкновений-, 
права на свободу совести с другими гражданскими и политическими правами эти суды 
руководствуются одними итеми же принципиальными положениями, а именно:

- Если действие признается; религиозным .убеждением и рассматривается как ис
поведание веры, приоритеъотдается религиозному праву.ив.светскихнормах.пове-;, 
дениявозможны коррективы. • , •:■;;</. y v .  • - , - .

-  Не все действия; мотивированные религиозными.убеждениями,- признаются и х ;
исповеданием и,,следовательно; не оправдываются, но;при,этом,право на свободу, 
вероисповедания не затрагивается., -  - - - Ч - ;- - я;,;*! ■ .-.г /  ,.у,
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v v- Обязательное вьіполненйе светских требовайий, противоречащих религиозным 
убеждениям,’непосредственное или косвенное принуждение к их выполнению нару
шает право свободы вероисповедания и не оправдывается.-

- Возможность альтернативного’светского поведения при конфликте религиозных 
и светских прав исключает нарушение права на свободу вероисповедания: •’

5 Таким образом; в правовой политике постсоциалистических стран в области свободы 
совести проявляется тенденция её интеграции в европейскую правозащитную систему.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО 
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Винокурова И.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь ■

- В настоящее время против международного терроризма направлены усилия всего ми
рового сообщества, которые носят как внутригосударственный, так и международный ха
рактер, причём последние; прежде всего, связаны с деятельностью международных орга
низаций и созданием международно-правовой базы для такого сотрудничества, к >

В период формирования нового миропорядка в конце XX в ; институтам безопас-і 
ности потребовалось время, чтобы-адаптироваться к новым вызовам и'; стратегиче
ским1 изменениям в международных' отношениях.. Во многом теракты 11 сентября' 
2001г. в США, трагические события; связанные с массовым захватом заложников в 
Театральном Центре; на Дубровке в Москве 23-26 октября 2002г.; мадридские собьн 
тия 2004г.- й т.д. обозначили новый этап в осмыслении угрозы -терроризма и спосо
бов'противодействия со стороны международного сообщества.

В свете событий начала XXI в. значение такой организации как НАТО; также как 
и ЕС или «восьмерки» приобретает все большую актуальность в контексте принятия 
соответствующих мер противодействия терроризму. В атой связи необходим анализ ; 
проблемы противодействия терроризму со стороны таких важнейших субъектов ме-- 
ждународных отношений как ОБСЕ, ЕС, НАТО и др. При этом целесообразно выде- 
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лихЬ'Системообразующую.'рол.ь. Орга.низации по- безопасности И; сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), особенно.в. свете принятой в Стамбуле в-ноябре 1999 года,Хартии 
европейской безопасности и наметившееся, становление-военного компонента в Ев
ропейском роюзе,-.усиление «европейской составляющей» ,в деятельности НАТО, что 
в целом свидетельствует о динамике европейской политики в сфере обеспечения 
безопасности, в Европе; . • . . .

Наиболее, .- значительный международно-правовой - потенциал;: накоплен на 
европейском континенте. ■ . ■■.• .•• и1: 1 .

Проблематика антитеррористического. взаимодействия регламентируется 'соот
ветствующими положениями,итоговых документов совещаний,Организации по безо
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Хельсинки, Мадриде, Вене[1]. Ею соз
дана нормативная база, которая включает следующие документы: "Хартию ОБСЕ по 
противодействию терроризму", "Стратегию ОБСЕ,по противодействию угрозам ста
бильности и безопасности в XXI веке1,'[1, с. 4] и др. ■
. В Хартии европейской безопасности, принятой по итогам Стамбульского саммита 
1999г., ОБСЕ подтвердила намерение способствовать, формированию «общего,и недели
мого, пространства безопасности», В ■ специальном,приложении,к хартии«Платф орме 
безопасностщ основанной на сотрудничестве» - изложены принципиальные,положения, 
касающиесЯсВзаимоотнршений.ОБСЕ с другими международными организациями. Было 
предложено признать ключевую объединительную роль ОБСЕ в качестве гибкого коорди
национного механизма для развития сотрудничества, с помощью которого различные;ор- 
ганизации., могут, подкреплять усилия друг друга, используя специфические преимущества 
каждого из них. При этом ясно оговаривалось, что ОБСЕ не имеет намерений выстраивать 
некую «иерархию организаций»[2;С.8-9].п : DO

С 2001г.: в рамках ОБСЕ-были выработаны важнейшие.докумёнты, неотъемлем 
мые механизмы .и  инструменты, определяющие. непосредственное участие этого 
европейского института безопасности в противодействии терроризму. ,>> •• .-н.

, Во время встречи в Бухаресте в декабре 2001, страны-участники приняли Бухарестский 
План Действий по борьбе с.терроризмом[3], который определил, что принятые ООН кон
венции^ протоколы, в той же,степени, как и резолюции СБООН,.составляют хновнрй) 
фундамент международно-правовой.структуры по противодействию терроризму. Была 
поставлена задача расширения, существующих .полномочий и-возможностей !гВ;противо-- 
действии терроризму, укрепления сотрудничества государств-участников, в .том числе и, 
путем создания новых эффективных механизмов;взаимодействия.- .

Кроме того, пятьдесят пять участников заседания Совета Министров ОБСЕ -  приняли 
решение о вмешательстве в борьбу с терроризмом, выработке и имплементации последо-; 
вательногр. Плана действий, в которые были включены следующие инициативы:, -. •

•  обязать- государства-участники принять ряд законодательных; (Конвенция
1375 СБ ООН) и политических инструментов по противодействию терроризму: ........

•  начать превентивные действия на территориях, -входящих в - зону влияния
ОБСЕ-, создавая демократические институты,, усиливая-роль закона,.содействуя со
блюдению прав человека и терпимости к различным культурам,-определяя экономи
ческие и социальные факторы,!которые оказывают влияние на стабильность и.безо- 
пасность'(коррупция, демографические проблемы, бедность,-нелегальный бизнес), 
разрешая.конфликгы и споры мирным путем, усиливая национальное законодатель
ство по терроризму, поддерживая: правоохранительные органы в борьбе с организо
ванной преступностью; - - .V. ;■
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'< •  начать борьбу с финансированием терроризма, сокращая возможности пере
движение лиф причастных к террористическим организациям;

•  расширить сотрудничество по' борьбе1 с терроризмом, привлекая межправи- 
тельственные негосударственные 'организаций : на основе-' Платформы совместной 
безопасности[3]. • ■ ■ - ' '  : • ■ ' - ' т- ;'- -• '

Вплоть до настоящего времени возникают проблемы не только в плане ратифи
кации данных документов, но и с присоединением к ним, последующим их прйнятием 
или одобрением. Подтверждением данному факту служит то, что только 11 членов 
ОБСЕ (20%) подписали, но не ратифицировали Конвенцию[1]. •

14 декабря 2001 в Бишкеке ОБСЕ совместно с Управлением ООН по наркотикам и 
преступности (УНПООН) организовала проведение конференции по усилению безопас
ности и стабильности в Средней Азии[1]. Один из важнейших пунктов в принятой Про
грамме Действий был посвящен выработке эффективных, механизмов по предотвраще
нию терроризма и укреплению взаимодействия между ОБСЕ и УНПООН.

ь Результаты Бухарестской и Бишкекской конференций явились важным этапом 
деятельности • ОБСЕ в сфере предотвращения и недопущения терроризма. Страны- 
участницы были призваны к соблюдению определенных обязательств, норм и прин
ципов, корректное выполнение которых поможет предотвратить использование ору- 
жия в нелегальных целях, что, как известно, может явиться источником обогащения 
для террористических организаций.

Во время проведения в 2002г. в Порто Совещания на уровне министров ино
странных дел в рамках ОБСЕ были приняты'два значительных документа; Хартия 
ОБСЕ по предотвращению и недопущению терроризма и решение по реализации 
Обязательств и Действий со стороны ОБСЕ по борьбе Ф терроризмом[4, с.1-4]. В 
обозначенном решении были определены четыре основные сферы по борьбе с тер
роризмом: сотрудничество органов внутренних дел (полиции), пограничная безопас
ность, антитраффик и борьба с финансированием терроризма/1' ' г :

В июне;- 2002 под - эгидой: ОБСЕ' была организована встреча' представителей 
организаций, участвующих в борьбе с терроризмом, включая ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, 
Совет • Европы/- Международный' Комитет Красного креста и др.[1, с . ' 9],; результатом 
которой/ стало' повышение эффективности сотрудничества ' -менаду различными 
международными и • региональными институтами в обеспечении стабильности и 
безопасности. В подобном, формате в октябре 2002г; прошла встреча субрегиональных 
организаций, действующих на территориях, входящих в зону влияния ОБСЕ. ;
-  В 2003г. ОБСЕ продолжило-работу в плане усилий по предотвращению терро

ризма проведением Маастрихского Совещания министров: иностранных дел, • на ко
тором были приняты новые Решения по безопасности в сфере туристической доку
ментации,/разработка ‘общеевропейского - регистра соответствующих нормативно
правовых актов; такжебыл одобрен'проект проведения Форума по безопасности и 
Сотрудничеству в сфере авиации в июле 2003г[1]. ■■■■■Л '

г, ОБСЕ: очередной; раз подтвердила' свои; твердые намерения относительно. широко
масштабной борьбы с терроризмом в Венской Декларации, принятой в марте 2004г.

Анализ документов; принятых. ОБСЕ/-адал:возможность сделать следующий вы
вод: такжакОБСЕ занимается обеспечением: демократии, прав человека и верхо
венства закона, а также созданиемширокой платформы, координирующей действия 
различных институтов региона, -  это может не только значительно повлиять на со
стояние борьбы против терроризма со стороны международного сообщества, но и не 
допустить другие угрозы безопасности, такие как этнические конфликты или органи
зованную международную преступность. Этот европейский институт безопасности 
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будет продолжать способствовать эффективности^ выработки -' необходимых - меха
низмов в даннойобласти.' ■ ' f* • - :

• • Евросоюз ’ и ' Совет 'Европы --являются ' интегрированными сообществами: по 
объединению усилий • государств-членов 'в  -целях укрепления : безопасности :и 
сотрудничества по борьбе с террорйзМом, в рамках которьіх бьілй: приняты'Европейская 
конвенция о пресечении терроризма от 27 яНваря 1977г. и Рамочное соглашение Совета 
Европы по борьбес терроризмом от13 июня 2002г.[5, с.:166-183].' ^

’ Незамедлительно Европейский союз прореагировал и.на теракты 11 сентября 
2001п, Дриняв пакет-мер/ направленных'на борьбу с меадунароДным терроризмом,4 
что явилось серьезным> шагом на пути: обеспечёнин европейской' и '‘международной • 
безопасности. Среди первоочередных'мер Советом-Европьгбыл принят План дейст
вий, согласно которому в' борьбе с  терроризмом1 представляется необходимым ис:; 
пользовать следующие инструментьк сотрудничество в сферах полиции’ и й|эиспрУ-' 
денции; сотрудничество по усилению безопасности при авиалиниях;-экономическиеJ 
и финансовые механизмьцтражданская защита (особое внимание -биотёррбрйсти- 
ческим атакам); сотрудничёство'с другими государствами или региональными груп
пами, совместные действия с- цельюширнОго' урегулирования конфликтов,• предос-' 
тавление финансовой помощи длявосстановления Афганистана и Т.;д.[6].г" : ' 'т

Кроме того,'главы государств и правительств Евросоюза-ДринялиУсовместную 
декларацию, в которой обязались'создать инструменты осуществления общей евро
пейской политики безопасности и обороны (ЕПБО),ги по укреплению сотрудничества1 
в разведывательной и судебно-правовой деятёльностИ; Направленной против'теДро-1 
ризма. Важным шагом стало недавнее принятие Евросоюзом большинства функцийJ 
ЗЕС по усилению своей позиции в институтах безопасности. ■ -

Подтверждением того, что борьба с терроризмом является одной из приоритет
ных задач Евросоюза, стал саммит ЕС в Севилье 21-22 июня 2002г.В принятой дек
ларации отмечается, что действия ЕС:основываются на «скоординированном и мёж-у 
дисциплинарном подходе», который включает в себя согласованную политику в о б - : 
ласти между народ н ых отношений -  взаимодействие с другими странами и организа- ■ 
циями;‘-:а: в сфере безопасности:и" обороны -  создание инструмеНтовУопёративного -■ 
реагирования [7, с. 12]; ! ~ с

В штаб-квартире европейского полицейского агентства (Европол) в Гааге было - 
создано и новое специальное -подразделение по •- борьбе • с терроризмом, которое 
включает сотрудников из различных-стран и экспертов национальных и разведыва- 
тельных служб государств-членов,' одной'из важных задачГкоторого является обйа: =г 
ружение фактов финансирования терроризма, идентификация конкретных террори
стов и террористических организаций, а также обмен информацией с ФБР на основе - 
подписанного в 2001 г>'соглашения о сотрудничестве^].1- - '

Создание ■"Европола",координационного-со6ета!«Евроюста»,разработка'общего 
определения террористической деятельности,’ подготовка списка террористических - 
организаций1 и ’ другие меры' направлены, прежде всего, на взаимНое - Признание : 
всеми государствами Евросоюза судебных постановлений; вьіпйсанньіх в'бдн'ом из • 
государств-членов, что ускоряет процедуру ареста и экстрадиции преступников и 
террористов в рамках Союза[9]. . ■ ' ■ ' •

После терактов в Мадриде в марте 2004г. ЕС активизировал деятельность в на— 
правлении борьбы с терроризмом, инициировав несколько весьма значительных 
проектов, связанных с усилением контроля границ и по безопасности паспортов. ■ ”  ' 

Что касается деятельности НАТО, ‘.то в подходе к проблеме безопасности в XXI веке 
данная организация-основывается на эффективном выполнении альянсом его главных
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'"задач с включением других европейских и международных организаций, в процесс реа
лизации заданных установок. Так, в Стратегической Концепции,НАТО от 1999г. в контек
сте укрепления безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе были зафик
сированы определенные задачи и ориентиры альянса в условиях формирования новых 
отношений в сфере европейской и международной безопасности. • : • • ; ,  :

Таким ; образом, справедливым является мнение-специалистов, что главной це
лью НАТО является построение такой системы евроатлантической безопасности, в 
которой, вклад альянса и других международных организаций в углубление отноше
ний между евроатлантичекими странами и урегулирование' кризисных ситуаций бу
дут, иметь взаимодополняющий и взаимоусиривающий характер^, с. 45]. В этой свя
зи,- после терактов: 1.1,,сентября 2001 г. руководство; НАТО приняло решение, в кото
ром отмечено; что террористическая.атака была предпринята из-за пределов терри
тории США и должна рассматриваться как акция, которая, подпадает под статью 5 о 
самообороне Вашингтонского, договора. /■

Таким образом, Альянс впервые, за историю своего существования обратился к 
этой статье,. подтвердив данное положение А октября 200.1 г.[10,- с. 14-21 ]. В качестве 
мер по реализации данного положения были сделаны следующие шаги: для сил ан- 
титеррористической; коалиции было - открыто воздушное ; пространство государств- 
членов, был усилен обмецинформацией и сотрудничество в области разведки.
. • В рамках Североатлантического < альянса был также создан механизм, поощряю

щий : консультации, ;Консенсусы, совместные решения . и выбор инструментов для 
кризисного управления; нераспространения ОМУ, контроля над вооружениями и т.д. 
в целях противодействия терроризму.

На саммите НАТО в Праге 21-22,ноября 2002г., в рамках трансатлантической анти- 
террористической коалиции - («двадцатки») было .отмечено значение трансформации 
союза в соответствии с необходимостью эффективного реагирования.на вызовы между
народного терроризма и другие, глобальные -угрозы.Так, в совместной -декларации 
Пражского саммита, лидеры стран НАТО заявили:«. Терроризм, который мы.категориче- 
ски отвергаем и осуждаем во всех его формах и проявлениях, представляет собой серь
езную и растущую угрозу.населению, вооруженным,силам и территории стран, входящих 
в альянс, как и международной безопасности. Мы преисполнены решимости бороться с 
этим злом столь долго, сколько будет необходимо»[10, с. 22]. .

■  ̂Многие политологи и эксперты полагают, что «родь НАТО в решении вопросов евро
атлантической , безопасности,будет,,оставаться весьма значительной, если не сказать 
превалирующей;..»[2,- с.4] в . направлении трансатлантической.солидарности, в соответ
ствии со ст,5,;ТеМ:Не менее, требование проведения глубоких внутренних реформ этой 
организации5 по-прежнему остается, актуальны м.жак для объединения военных структур 
Альянса, так и для военных сил отдельно взятого государства-члена НАТО. ■

. Каждая из перечисленных организаций применяет определенный пакет мер, направ
ленных на предупреждение и искоренение терроризма в соответствии,со своими манда
тами и возможностями. Вместе с тем, нельзя отрицать серьезное воздействие терактов 
11 сентября 2001 г. на функциональные обязанности этих .субъектов международных, 
отношении; и их.ролщв системе обеспечения европейской, безопасности. 11 сентября - 
2001г. стало, своего рода, катализатором для институтов безопасности [11, с. 86] в силу . ; 
того,- что смысл угроз, изменившейся после терактов против мировой державы заставил 
многие государства! адаптировать существовавший комплекс; инструментов к ситуации,' 
требующей быстрого и,эффективного реагирования. - - .....

В разработке и принятии международных документов удалось достичь единства 
мнений, только в определении отдельных типов терроризма, способов и форм с о - ; 
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вершения террористических актов.. В этой связи к наиболее важным: компонентам 
антитеррористической деятельности в ’области'’ правовогог регулирования относят 
следугощиеУ опредёление причин и условий, порождающихтерроризм, разработку 
политики государственного ; і противодействия •■ терроризму.! скак . социально- 
политическому с явлению, координацию и согласованность усилий силовых1 и граж
данских структур, централизацию руководства всеми действиями по профилактике и 
борьбе с терроризмом, а также всестороннее обеспечение реализации специальных 
и идеологических мероприятий [12, с. 175].'

С начала XXI века значительно активизировалось4 сотрудничество США и Евро
союза в контексте поиска путей обеспечения безопасности, при отстаивании незави
симой'1 активной позиции.со стороны отдельных участников ЕС по определенному 
кругу вопросов. Одновременно отсутствие в этом евроатлантическом диалоге.непо
средственного участия; России и некоторых других, государств, которые должны 
стать его неотъемлемой частью, понижает, эффективность данного процесса в кон
тексте действенного обеспечения безопасности.:^- . • • г :v -

Таким образом,1 усилия.со. стороны евроатлантического региона могут стать 
более эффективными ! при ликвидации ;:’ разрыва в. подходе США, которые 
придерживаются мнения .‘ относительно силового . воздействия среди ; определяющих 
инструментов в борьбе с терроризмом и'; многих европейских государств/, которые 
больше склоняются, прежде всего, к правоприменительным действиям и сотрудничеству 
в рамках разведывательных управлений.г; х ; , .1-;̂  х ;Д  / х м

Особое внимание необходимо сконцентрировать на определении'направлений по 
применению:.экономических и дипломатических инструментов для достижения по
ставленной цели. Следовательно, западноевропейские государства; должны дейст
вовать в направлении вьфаботки оптимальной всеобъемлющей‘стратегии, объеди
няющей все наиболее эффективные механизмы предотвращения и противодействия 
в отношении терроризма, при непосредственном укрупнении трансатлантического 
сотрудничества в борьбе с международным’ терроризмом путем осуществления по
литики экстрадиции, взаимопомощи-в правовой сфере, миграционных.вопросах и 
пограничном контроле, активизации роли Европола и сотрудничества между право: 
охранительными учреждениями в странах ЕС и США.

В целом, можно отметить, что эффективная борьба с террористическим злом,ко
торое превратилось'в'один-из опасных и смертоносных вызовов формирующемуся 
миропорядку, должна осуществляться совместными, усилиями мирового сообщества 
на основе международного права, включая уже наработанный международный инст
рументарий в области обеспечения’безопасности и стабильности в Евроатлантиче
ском регионе.’; • ‘ . х -  хД
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. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Червинская И.А.
 Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь.. -

В системе интеграционного процесса Беларуси, России, Украины принципи
альное значение имеет экономический фактор,.традиционно выступающий мате
риально-базисным .основанием//политических,/военных,социокультурных и др. 
аспектов восточнославянского единения. Современное состояние, национальных 
экономик,(претерпевших после 1991г. значительные деструктивные преобразо
вания, в наименьшей степени актуализируетгобъединительные тенденции.: 

Проблема экономического развития в Беларуси должна рассматриваться в кон-, 
тексте деградации окружающей среды, сложившейся в постчернобыльских условиях. 
Фактор радиоактивного загрязнения территорий решающим образом влияет на весь 
спектр жизнедеятельности населения Беларуси, поэтому выбор модели обществен
ного развития республики значительно ограничен рамками социально-экологической 
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целесообразности. Значительно затруднен в .Беларуси.масштабный переход от тра
диционных завозных источников энергии к местным: Здесь; возникают сл о ^о сти  как 
экономико-технологического, так, и экологического порядка, главную;из /. которых 
составляет сам факт их радиоактивного загрязнения и возникающая вследствие.это
го опасность перенесения; радионуклидов; из мест депонирования с в . атмосферу и 
гидросферу. Основными, источниками местных энергоресурсов являются торфяные 
болота.и, леса со,спелой, .промышленно состоятельной древесиной. Оба этиисточ
ника подверглись на территории Беларуси значительному загрязнению, и масштаб
ная,попытка использования такой древесины и торфа в качестве источников тепло
вой энергии сопряжена с опасностью попадания радионуклидов в атмосферу и вто
ричного загрязнения окружающей среды. . > ' , , , г

. Исправлению, положения не способствует,сложившаяся в поставарийный период 
социально-экологическая /.ситуация, с; ее тенденциями к усилению; деструктивных 
процессов, деградацией окружающей среды и общей утратой резистентности к ано
мальным явлениям как социально-экономического, так и социально-экологического 
харакгера.;;Нормальное/.развитие страны не мржег быть обеспечено, позитивными 
изменениями в.какой-то/отдельной области,социального,бытия, без,учета,общих 
тенденций, характерных для. целостной; системы.; социоприродных взаимосвязей, 
поэтому решение проблемы жизнедеятельности .человека может иметь только ком
плексный характер,учитывающий как перспективные вариации развития посткатаст
рофной ситуации, так и реалий обыденной практики...

, : Идеализированное представление о : возможности построения общества, опи
рающегося в: своей организации только на понимание перспективно-позитивного /и 
перспективно-негативного в практике социоприродного взаимодействия в условиях 
современной-Беларуси,реальных.перспективу имеет. Сложившаяся в последнее 
время экологическая и социально-экономическая ситуация жестко определяет пре
делы, практической реализации .теоретических .схем.: Очевидно,/что устойчивое раз-, 
витие Беларуси базируется прежде, всего на энергетической безопасности, причем, с 
той же очевидностью, следует,вывод; что развитие атомнойюнергетики -  это недот? 
путь, по которому следует идти в обеспечении экологической безопасности/

После развала единой энергетической системы Советского Союза перед Беларусью со 
всей остротой встала проблема энергообеспечения. Следует иметь в виду, .что климатиче
ские условия республики не содержат в себе предпосылок быстрого перехода к использо
ванию естественных, экологически чистых источников энергии.

Реально Беларуси сегодня энергетически не. подходит ни одна из известных безот
ходных технологий, а разработка новых, отвечающих региональным условиям* остается 
пока проблематичной' перспективой. Очевидно, реальный и наиболее'вероятный выход 
из сложившегося положения заключается во внедрении ресурсосберегающих техноло- 
гий/атакжёjb реализации/принципа экономии на всех уровнях хозяйственного природо
пользования, отбытовогодо военно-промышленного.

По существу/'перед'белорусским обществом стоит следующая перспектива: либо 
создание собственной атомно-энергетической базы и одновременно резкое увеличение 
опасности радиоактивного загрязнения во второй раз, либо приобщение к энергетиче
скому потенциалу ближайшего соседа путем экономической интеграции, либо оплата 
энёрФре(^]хов/по/мирбвым' ценам в условиях н д а  экологической угрозы
с6АсторЬн’ьг ̂ с п л у ^ р ^ м ы х  ’соседями те&йчеекй ̂ звйм ь іх  АЭС/

Каждыйгйз'перечисленных вариантов Имеет свои издержки, но,:видимо,;наиболее: 
прйемЛемьім/врёменйр'является второй, прёдпрлагающий восстановление утраченных 
экономических связей с Россией й Украиной и возвращение Беларуси в развитую систе-'

133
\ >



'му энергообеспечения.1 Этот вариант представляется наиболее Перспективным в обес- 
пёчении устойчивого развития общества в интересах современного й будущих поколе
ний и, главное, наиболее реальным как в экологическом, так и в экономическом плане.

Сегодня главным источником топливно-природных ресурсов по-прежнему остается 
российский' природный газ,' поступающий в' Беларусь по газотрассе из Сибирского ме
сторождения Новый Уренгой, запасы которого хотя и не являются‘ неисчерпаемыми, 
но на ближайшие 60-80 лет представляются достаточными, надежным резервом топ
ливно-энергетического базиса.
- ”  Не впадая в крайности пессимизма,-можно * все же именно этот срок определить, 
как наиболее реальный для перехода к передовому уровню энергосберегающих форм 
социального развития Беларуси.
.' Следовательно, можно также с достаточной степенью уверенности говорить, что 
возможность устойчивого развития республики в этот период лежит в плоскости разви
тия технико-энергетического сотрудничества с Россией.:Это обстоятельство явилось 
бы серьезным фактором достижения и дальнейшего поддержания на оптимальном 
уровне защищенности в экологическом плане Беларуси; Не случайно именно природ
ный газ, как потенциальный источник технико-энергетической мощности, рассматрива
ется в качестве одного?из основных ■ факторов обеспечения устойчивой экономики, и 
именно в этом аспекте Экономический и Социальный Совет ООН на сессии комитета 
по'Устойчивой экономике в октябре 1998!года рассматривал проблему «Использова
ние природного газа для производства электроэнергии»' как составной компонент об
щего раздела «Положение и политика в области энергетики»; сформулировав практи
чески однозначный вывод о том, что устойчивая энергетика необходимо предполагает 
использование природного газа. 

Видимо, этому полезному ископаемому, не относящемуся к неисчерпаемым источ
никам энергии; принадлежит историческая роль' в обеспечении оптимального-уровня1 
развития Беларуси. А если при этом учесть, что именно Россия обладает сорока пятью 
процентами мирового запаса' природного газа,- то экономическая перспектива Респуб-' 
лики Беларусь на обозримый период становится более чем очевидной;1 

ЭТИКА «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО»: ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

М ацевич М.Я., Мацевич И.Я.
 Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г: Минск.

 ................................ Мы изобретаем то, что мы от-
...........................................вечаем, но не то, на что мы отве

чаем и что делает весомым нашу 
речь и наши поступки.

........ ...., ... ,, Б. Вальденфельс.
«Мотив чужого».

/.. Сегодня развитие многих полиэтничных.государств приобретает парадоксально- 
тупиковый характер. Речь идёт о. процессах национального самоопределения. Ос
новная задача нации в период её государствённогр икультурного самоутверждения 
состоит в.том, чтобы открьіть и понять, что действительно специфично для «неё», и 
очистить коллективное «я» от всяких следов «другого». Из всех процессов, разви-
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вающихся на данном этапе,'главным является, процесс «установления.подлинноети» 
или,' отсева ,элементов '«испорченного»,- Чужого от?«чистого» ,и подлинного Своего; 
Однако возникает вопрос относительно того, что именно,выступает в качестве Сво-, 
его и Чуткого, каков характер их взаимоотношений, какие нормы й принципы опреде
ляют границы их :.прав; и̂̂ ^̂  логика обоснования нор м и  правил
отношений между Своим и.Чужим. ' >г, , /гм.-
... Выбор категорий «Своего» и «Чужого», поставленных в центр статьи, обусловлен 
тем,Ічто; Данньіе: категории.5обосновывают-и структурируют любую; национальную 
идеологию.; Кроме того,'проблема Своего и „Чужого, имеет,и нравственный аспект; мы 
всё чаще слышим Ь.поиске,«чужого -  врага» в иных народах, странах или временах.;

Сегодня национальное'самоопределение,,сталкивается с необходимостью осу
ществления своей,автономии не за счёт изживания Чужого или ценностного проти
вопоставления себя Чужому, но лишь вместе с возможностью,реализации собствен
ного уникального бытия Чужого.- Речь идёт о необходимости признания существова
ния и неустранимое™ «различности» (термин Ж. Деррида), о сохранении себя в од
нородности единства в, своей,- внутренней идентичности. г Современные процессы; 
глобализации;радикально трансформируют нормы и принципы отношений между. 
Своими и Чужими, изменяют меру оценки Своих и Чужих. Если раньще непонятное и, 
неприемлемое существовало где-то далеко, не затрагивая;.нас' напрямую,Сто сего
дня, благодаря новейшим коммуникационным технологиям,; оно близко,-непосредст
венно вторгается в нашу жизнь, требует незамедлительной реакции. «Свои» и «чу
жие» оказались спрессованными в глобальных информационных и финансовых по
токах. Высокая, плотность глобальных международных, межгрупповых и межлично-:, 
стных связей не позволяет уклониться от контекстов, остаться безразличным ,илй, 
нейтральным. , В таком-тесном взаимодействии резко возрастает! опасность отторже-.; 
ния, вражды и,прямых столкновений. Отвести эту опасность могут только культура и 
навыки высокой толерантности.

В связи с этим возникает острая потребность в создании условий, когда многооб
разие взглядов, позиций,установок, .способов действия различных агентов полити-. 
ческого процесса, не перерастая- в силовую конфронтацию, остаётся в рамках дис
курса, позволяя искать и находить оптимальные решения, приемлемые для всех его * 
участников. 'Реализация этой .потребности во.многом зависит от возможности созда
ния и обоснования «этики межкультурных отношений», которая могла.бы быть орга
нично воспринята человечеством,.Да,'; речь идёт об очерёдном утопическом лроекте , 
универсальной .этики,: которая, должна быть рационально аргументирована. Безус
ловно, это экстраполяция западного типа рациональности на незападныелгипы куль
тур. .Но, понимание! нахождение консенсуса,- так или иначе; всегда, были .связаны с 
использованием- языка одного; из двух участников диалога. ■ Редукционизм? Да, но 
возможен ли сегодня другой способ предотвращения трагических последствий от
сутствия общих ценностей, норм и принципов отношений?:,:'.; ; .ovw.;; :

Именно поэтому в предлагаемой статье совершена попытка реализовать анализ 
норм и принципов взаимоотношении между Своим и Чужим в. современном нацио
нальном обществе. Выбор методологической парадигмы был обусловлен поиском' 
новых ■ п о д хо д о в к  -имеющемуся: на сегодняшний;...д е іл -ю о гр р ^м у /^ і^о 'р й ім і:.; 
фактологическому материалу, касающегося проблемы; этич.ескиХ;;норм и принципов. 
национального самоопределения, и представляет собой соединение теории комму
никативного действия Ю. Хабермаса с феноменологией Б. Вальденфельса. . ,

Для осуществления своей автономии языковая нация-должна определить свои 
границы и принять свою судьбу; самостылндивида.может быть осуществлена лишь 
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^в ;б о р ь б е “>за;самоопределение;его’.нации>Однако-все^эти размііішленйя нё могуі 
быть сегодня восприняты столь же позитивно и однозначно как в начале-девятна
дцатого века,когда доктрина национализма только зарождалась. ' - т 1- ' -

^  Границьгмежду:«своим>> и «чужим» текучи, они изменяются как в пределах-каж
дой эпохи, так и -  тем более -  в историческом процессе. Наверное, до конца сред
невековья фундаментальная противоположность «своего» и «чужого» имела формь 
устойчивого противопоставления -  социального, культурного и более всего религи
озного. ' Эллины и варвары как разные культурные общности; христиане и язычникк 
как разные религиозные сообщества!.Это .не обязательно означало вражду. Вспом
ним, что даже в первобытном обществе,'когда в чужом чуяли врага или рассматри
вали как возможную добычу, этот чужой всё же не всегда был врагом;:

- Но расширение картины мира; и изменение одного из’ существеннейших её эле
ментов вовсе не сняло проблему «свой» - «чужой»,;а актуализировало её на новый 
лад. С течением времени выявилась новая форма этой проблемы, не утратившая 
жгучей актуальности и в наше время. Национальная идея; возникшая, наверное; па- 

’ раллельно с идеей «человечества»; вовсе не предусматривала разделения челове
ческого рода. Отделявшая друг от друга группы людей, она вовсе не требовала, вс 
всяком случае на первЫх порах, принижения одних другими; не утверждапа превос- 
ходства одной нации- над другой; Напротив, идея национальностей предполагало 
многообразие внутри единства. ■' . г

Но в национальной идее, ставшей в XIX в. мощной интеграционйой силой, былс 
заключено и нечто иное, нашедшее воплощение в идее национализма. Вечные со
циальные‘страхи порождали образ-врага, который теперь чаще всего определялся 
по национальному признаку, и национальная идея часто рождала агрессивную ксе
нофобию. Стоит вспомнить мрачные страницы истории, когда расовые теории ста
новились основой тоталитарных режимов. ■ Проблема «свой»«Ч уж ой»  стала не 
только философской или исторической, но и политической, а также этической.

рОпределенйе'лбкализацйи Чужого" жизненно-необходимо’ для Самоутверждения 
национального самосознания. Однако в националистической'идеологии дифферен
циация Своего и Чужого оказывается центральным процессом, который структури
рует в целом программу дальнейшей эволюции нации. Изначально выступая в каче
стве средства подъёма и роста национального движения, процесс идентификации 
Чужого становится целью, фундирующей выстраивающуюся новую систему ценно
стей; Националистические идеологи прописывают логику развития Чужого и, в зави
симости от: её' характера; выстраивают опрёделёнйые стратегии действия;- Н о ‘по
добные’установки лишь увеличивают пропасть1 между Своим и Чужим, не оставляя 
места возможности реализации диалога, в процессе которого только и возможно 
частично определить/что есть1 йедоступное Чужое,- Чёткая-локализация Чужого не 
избавляет от необходимости вслушиваться в его притязания. Националистическая 
идеология чётко прописывает «чужих»;- следовательно, уже на уровне дефиницион- 
ного идеологического прописывания исчезает феномен Чуждости ■ как таковой, так 
как его невозможно определить’. Однако/исчезает и ’ возможность идентификации 
Своего, так как элиминируется бинарная оппозиция, в рамках-которой только и воз
можно существование, развитие,' самоопределение и самообрётение Себя. С этим 
связана и невозможность конституирования в данном случае этики взаимоотно
шений между Своим и Чужимутак как Чужое перестаёт выступать в качестве 
полноценного субъекта межличностных отношений. ■:

; Универсализация определёйных'йравственйых норм й принципов действия -  по 
■аналогии с универсальными законами мышления и языка, - конечно же, являются 
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необходимый; нб'ййщ кйем случ'ае'не достаточньім условием рационализации дей- 
;; ствий. Органичное изменение любо’го соцйального' Порядка' не можёт произойти без 

фактическои значимости мбральных норм/котбры в 'рамки соответст
вующих жизненных форм. Как только в веками отстраивающуюся этику включаются 
«безразлйчньГёіГзлементьі по отношёниюккультуЬнымценностям, начинаются от- 
крытыё/некойТрОлйруеійЬІе Изменения социальной реальности, - - ч  - ■
г Одностороннее -притязание • Своего на Чужое представляет собой утопический 

проект ■ конструирования локального варианта национальной этики, который оказы
вается нежизнеспособным в течение долгого времени при столкновении с фунда
ментальными общечеловеческими ‘ ценностями/ правами/ нормамии принципами 
взаимоотношений;5 И именно в процессе аргументации правомерности существова- 
нйя национальной этики1наравнес универсальной, радикально; национальная идео
логия изживает себя, таккак аргументацияпредполагает взаимноепризнание, кото
рое и является центром, вокруг которого циркулируют все моральные проблемы.

- Любая нация в процессе своего становления и самоутверждения постоянно'должна 
Отвечать;на.вызовы, притязания, побуіфеййя/оклики, требования Чужого. Лишь в про
цессе отказа от определения,:что-такоеЧуЖое,':И принятие его как то, на что необхо
димо ответить/ возможно определение,'и лишь-частичное, Своего и Чужого, v v, т: «а 

Вызов Чужого.делает,возможным иное видение. мышление и действие; это при
тязание, на порядок здесь;и:теперь. Значит.несмотряна то, что ранее речь шла о 
притязании Своего, оно представляет собой лишь реакцию на встречу с Чужим. . - 

ччСоврёменньіе..йдеологй [Прибалтики и Украйньі; подчиняют реальность-собствен-, 
ным категорическим принципам. ;В националистической [идеологии ответ на Чужое 
порождается не притязанием Чужого, но необходимостью поддержания консолида-. 
ции нации в процессе реализации борьбы, направленной на Чужое. Редукция Чужого 
к определённому,;феномену, который:.было бы; реально. уничтожить,- привел а бы-к 
потенциальной возможности прекращения • борьбы • когда-либо, в- будущем. Но это 
будетсмерть нации, согласно националистической идеологии,- . ч . м и  ■ 

(Можно рассмотреть<;Современные .черты националистического движения, как 
возрождениеютдельных элементов фашистской идеологии.-Так,-Б.Муссолини писал,' 
что ■ государственная вопяуравнивается: по природес человеческой еолеф не 
знающей в своем развитии пределов и доказывающей своим осуществлением соб
ственную. бесконечность). , . ■ - - • ■ ‘

Но достаточно было осуществления встречи с Чужим в действительности, как 
рухнули. в с е , интеллектуально, сконструированныепрограммы, нормы.,-, принципы, 
идеология. Встреча с Чужим в действительности при соприкосновении друп.сдругом 
живым взглядом -  вот где рушатся идеологий. Свидетельством тому сегодня явля
ется озабоченность титульного населения Прибалтики трансформацией русских об
щин в закрытые самодостаточные сообщества, из-за чего' обстановка в стране ещё. 
более накаляется. Несмотря нарациональнообоснованный характер «новой этики», 
регулирующей отношения между , Своимц и .Чужими. она .оказалась неспособной 
обеспечить .стабильное развитие общества'.
■ . Современйбе общество столкнулось с необходимостью формирования «мультикуль-’ 
турной этики».' Свидетельством тому является появление' в Европе «нового националы/ 
нога вопроса»:; иммигранты уже;не,стремятся слиться с окружением, овладеть языком 
страны пребывания,” принять.утвердившиеся в ;ней обычаи,;образ жизни;’ культуру;;На: 
против; возросла острота конкуренции Ме>фцу коренным населением ̂ ‘иммигрантами во , 
всех сферах жизни, отчего развиваются всё более настороженные отношения'ко:
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"  ренных граждан к «чужакам»., Иногда эта,Настороженность перерастает.в нетерпи
мость, проявляется..'не,трлЩ'на£
. Одной из форм демократического противодействия этой опасной тенденции мо

жет стать' идея, формирования «мультикультурной, этй іш . В отличие от ставки на 
' ассимиляцию,;«мультикультуральная;этика» исходит из возможности параллельного 
существования различного рода моралей. Все-проживающие в-том или ином госу
дарстве обязаны соблюдать его законы; и это накладывает ограничения на мульти- 
культурализм .но .эти  ограничения не, должны^распространяться,; на , духовно- 
нравственные аспекты существования представителей различных;наций... v .
• • Каким, же образом,,в современном, обществе' может;функционировать;«мульти- 

культурная этика»?.Если,отказаться от. абсолютных масштабов, будьте рациональ
ные идеи или моральныещенности,- то на чтоможет опереться человеке своих по
ступках?., Если нет. абсолютных различий на добро и зло, истину и ложь, то. не ока
жемся ли мы во власти анархии? . о к--;v-.;-s т -гт  г л , - • , ч-
-сЮ . Хабермас считал, .что, следует-усвоить,урок Ф.Ницше,- и поскольку нам оче

видны как недостатки, морализма, ;так и невозможность избавиться от ценностных 
суждений,* - остаётся «кооперациях моралью»,;и она видится ему в том,* чтобы по
пытаться найти, такую готическую систему, .которая бы выполняла по отношению к 
«ходячим моральным кодексам» , рефлексивную функцию и позволяла бы в жизни 
оставаться моральным и справедливым. Необходимо найти новую форму.морали, в 
которой бы было место .многообразию моралей,, имеющихся в разных -культурах, 
обществах-и;даже у разных индивидуумов.' Но в этом случае мораль может оцени

ваться не только как хорошая, но и как плохая; 'если'она не совпадает с принятым 
мною различием добра и зла. Именно так становится возможным дистанцироваться 
от морали и обрести по отношению к ней некую перспективу. Теперь*нормативная 
этика становится' уже недостаточной, -1 и- приходится выбирать между1 различными 
моральными системами; Приходится признавать* существование индивидов, опи
рающихся на другие моральные.принципы, и при этом не ждать взаимности. Но как 
же тогда автономные,'конкурирующие индивиды могут объединиться в общест
во, и каким является общество, в котором отсутствуют, и это уже факт, уни
версальные моральные нормы? Речь должна идти о неком «рынке признания», 
когда оно осуществляется не на основе долга и любви, а на основе «стоимостной» 
оценки акта признания, которое уподобляется товару. J ot, кто играет в игру призна
ния другого, сильно рискует, ибо велика вероятность, что другой вовсе не ответит 
взаимным признанием/ Отсюда моральноё поведение современного человека опи- 
рается'не йа 'абсрлю тн^^норм ы -реализуется  как такая стратегия, в которой ре
шающим оказывается выбор между «выгодно» или «невыгодно». Мораль оказыва
ется как бы блуждающей, спонтанной и сингулярной' свободно возникающей в одних 
случаях и исчезающей в других. Именно это обстоятельство делает этическую реф
лексию морали практически актуальной. J ,  J . 1 J ' J J  І

Вы ход состоит в признании конфликта ценностей, который решается каждым 
отдельным человеком в зависимости от ситуации, то есть «контингентной, а не уни
версально. Однако общество блокирует такой выход нагнетанием страха; который
становится эрзацем порядка., ...........  ■
’ Сегодня в полиэтнических регионах развитие «мультикультурной этики» является 

необходимым этапом гармоничного и стабильного развития суверенного националь
ного государства. Возможность конституирования и развития подобного рода этики 
зависит, главйым образом, o f  способности коренных представителей определённой 
нации принять вызов чужого, вступить в диалог.
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, v Националистическаяг. идеология;вообще ^.рассматривает. возможность какого- 
^и б о .’пблноправнргр. притязания со стороны' ЧужогосТем^самьіМг обрекая себяжа 
невозможность ответить на это притязание.; Но рам';«не-ответ>ктоже представляет 
собой'разновидность ответа,. за который:необходимо;,нести ответственность. Т.е. 
существование Чужого независимо от нашего отношения к нему, желания или 
нежелания видеть и признавать как Феномен,'возлагает на нас ответственность 
за неизбежный ответ, который, хотя протекает здесь и теперь, но начинается 
где-то в другом месте. , . • • ,

В рамках националистической идеологии формируется целенаправленная ус
тановка на изживание Чужого. Чтобы изжить Чужое, .его необходимо определить, 
но относительно феномена Чужого оказывается в принципе невозможно произве
сти подобную,процедуру. Как только Чужое чётко маркируется, оно трансформи
руется в нечто ситуативно доступное, вследствие чего пропадает сама бинар
ная оппозиция, между Своим и Чужим, в рамках которой только и возможно само
утверждение -..Своего/,Своё. обретает .смысл -лишь -, е процессе ,«отвечания» :.на 
притязание Чужого. Нежелание услышать вызов Чужого и центрирование лишь на 
собственном притязании не освобождает от ответственности за ответ, так 
как даже молчание представляет собой Один.из вариантов ответа. - , . .

Определение локализации Чужого жизненно необходимо для самоутверждения 
национального самосознания. Однако,в;националистической идеологии дифферен
циация Своего и Чужого оказывается центральным моментом, который структуриру
ет в целом программу дальнейшей эволюции нации. Изначально выступая В;качест
ве, средства подъёма и роста национального движения, процесс идентификации Чу
жого стал целью, фундирующей выстраивающуюся новую систему ценностей. В сво
их работах идеологи развивающихся национальных государств .прописывают логику 
развития Чужого и, в зависимости от её характера, выстраивают определённые нор
мативные стратегии действия. Но.подобные установки, приобретая зачастую ради
кальный характер, лишь увеличивают пропасть между Своим и Чужим, не оставляя 
места возможности-реализации диалога, в процессе которого только и возможно 
частично определить; что есть недоступное Чужое.. Чёткая локализация Чужого не 
избавляет от необходимости ;вслушиваться в его,притязания.- Националистическая 
идеология чётко прописывает «чужих», следовательно, уже на уровне дефиницион- 
ного идеологического прописывания исчезает феномен Чуждости как таковой, так 
как ого, невозможно, определить. ,ОднакО;;исчезае^;;И;: возможность, идентификации 
Своего. 'так как элиминируется бинарная оппозиция, в рамках которой только и воз
можно существование, развитие, самоопределение и самообретение Себя.

Изучение норм и принципов организации социального пространства при помощи 
националистической идеологии, их обоснование способствует выявлению и фикса
ции особенностей и сущности процесса конструирования «искусственной этики». 
Подобные'процессы постоянно возникают сегодня и связаны с эволюцией нацио- 
нального-самосознания, однако, не всегда оказываются воспринятыми массами, так 
как формальная, интеллектуально сконструированная, универсальность не образует 
органичного‘;универсума'.иДаже/если ' идеологи способны внедрить «искусственную 
этику» в сознание масс, результат;подобной манипуляции, очевиден: трагедия вто
рой мировойвойны становится н е и з б е ж н о й ? ' .-v / ; :-1: • ’ ' /■

В основании любой идеологии лежит совокупность фундаментальных ценностей, на 
основании которых в дальнейшем выстраиваются и раззиваются определённые про
граммы действий. Мы должны признать, что эти ценности порой могут быть искусствен
но сконструированы, подобно тому, как они были сформированы в рамках различных
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радикальных вариантах националистической 'идеологии, правда, при этом они-должны 
быть укоренены в культуре. Как только в веками отстраивающуюся этику включаются 
«безразличные» элементы по отношению к культурным ценностям,' начинаются откры
тые, неконтролируемые1 изменения социальной-реальности. ■ Попытки искусственного 
формирования норм и принципов, новых этических теорий для консолидации масс и 
манипуляции их сознанием возобновляются, и развиваются и в современном мире. Ана
лиз возможных путей развития лишь рационально сконструированных систем ценностей 
на примере различных вариантов националистических идеологий позволяет выявлять 
социально опасньіе явления ещё на-лШнтйВіх стадиях их развития и применять соот
ветствующие меры в рамках государственного управления. ' і;г-

1 XX век актуализировал проблему взаимоотношений Своего и Чужого в силу ус
ложнившихся социальных процессов -современного мира и его эпохи «Глобализа
ции». Теперешняя глобализация социума с неизбежностью влечёт иную стратегию -  
поиск самоидентификации национальных государственных образований. Тенденция 
к поиску своего государственного лица есть закономерная и, безусловно, позитивная 
реакция самостоятельных государственных организмов на реальные угрозы и вызо
вы со стороны глобализируемого мира. Однако, как показывает анализ политических 
процессов последних десятилетий; мы являемся свидетелями своего рода социаль
ного «дежа вю»; однажды реализованного в практике континентальной Европы XX 
века -  феномена генерации праворадикальной мысли -  феномена националистиче
ских умонастроений и фашистской идеологии, в частности.' ' -
• Во избежание повторения этого опыта необходимо своевременное и адекватное реа
гирование на проявившиеся сегодня тенденции-путём конструирования новой,' мульти- 
культурной, этики. Принцип функционирования данной этики способствует преодолению 
искажения норм и принципов нравственного поведения по отношению к чужому, но тем 
не менее, не сводится к сущности содержания абстрактно-универсального морального 
кодекса. Напротив, этика1 будущего должна органично соединить: в себе особенности 

-двух тенденций XX века, описанные выше, следующим образом: все моральные систе
мы в различных их вариантах признаются равными, но выбор одной из них на опреде
лённом, историческом этапе и в конкретном социальном пространстве осуществляется 
на основе всеобщего аргументированного обсуждения и согласия.'

WYBRANE PROBLEMY POLSKO-BIALORUSKIEJ WYMIANY TOWAROWEJ NA 
PRZYKLADZIE  P R Z E D S I Ę B I O R S T WWOJEWODZTWA PODLASKIEGO ;

Anna Edyta Grabska
' Politechnika Bialostocka, Biafystok, Polska •

W ostatnich iatach rola malych i srednich przedsi^biorstw w dynamizowaniu polskiej 
gospodarki ulega systematycznemu zv/iekszeniu. Udzial malych i srednich przedsi^biorstw 
w tworzeniu PKB w roku 2002 wyni6si 48,6% (48,4% ,w roku 2001), z tego malych przed- 
si^blorstw 40,5% (39,4% w roku 2001), a rsredhich;8,1% (9,0% w.roku 2000). W anal- 
izowanym okresie wzrosl rowniez udzial sektpra MSP, w tworzeniu warto§ci dodanej brutto 
z 55,3% w roku 2001 do 55,6% w 2002 roku)12. O donios!ej roli MSP w polskiej gospo- 
darce swiadczy rowniez fakt,.iz stanowily one w 2002 roku 99,84% wszystkich polskich

12 Report о stanie’sektora malych i srednich przedsipbiorstw wPolscew Iatach 2002-2003, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsi§brorczosci; Warszawa2004;s.21-22. ’ * '■ •
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przedsi^biorstw (w tym 99,09% - przedsipbiorstwa male i;0,75% .- przedsi^biprstwa sred- 
niej. Sila ivnkowa przedsi?biorstw sektora MSP w duzym stopniu wynika z faktu, iz 
wzmacniaj^one elastyczrio^c podazy p6|skichTpr6dukt6w i ustug, ‘ tzh. charakteryzujq. si§ 
sprawniejsz^ adaptacj^ do zmiennych warunkow po stornie popytii, jak rowniez w otoc- 
zeniu instytucjonalnym, Jednoczesnie MSRabsorbufazasoby sily roboczej zwolnione 'w 
wyniku modernizacji; struktur polskiej gospodarki. Przedsi^biorstwa ,te‘;zorientowane s%- 
proeksportowo i w 'coraz wi^kszym stopniu wykazujX zdolnosci tworzenia i wdrazania 
rozwi^zan innowacyjnych. Dlatego jednym z warunkow wzrostu konkurencyjnosci polskiej 
gospodarki na arenie mi^dzynarodowej b§dzie dynamizowanie rozwoju sektora matych i 
srednich przedsiqbiorstw. Wobec powyzszego zasadne wydaje- si? poddanie analizie 
czynnikow, ktore ograniczaj^rozwoj sektora M S P .-- ...

Na potrzeby niniejszego opracowania:identyfiкacja tych czynnikow zostanie dokonana 
na przyktadzie • malych i srednich przedsiqbiorstw z wojewodztwa podlaskiego.13 W 
badaniach uczestniczyty przedsipbiorstwa 6 roznych formach prawnych:; 70 sposrod nich 
to indywidualna dziafalnosc gqspodarcza; 57 ,- spoiki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ 
44:spolki cywilne; 12 s |э6̂ е к jawny ch; 6 spolek сўл/уі I ny b h\ Spizedsi^bidrstw panstwowychi 
5 spoldzielni. Wsrod ankietowanychprzedsi§biorstw'35%dekiarowaioprowadzenie wytpc- 
znie dziatalnosci produkcyjnej, nast^pnie handiu ^S.'syol. Najmniejszy'Odsetek stanowily 
podmioty, ktore zajniowaty si§ wyt^czhie swiadczenfem usiug (3%). Ponad 53% badariych 
przedsi^biorstwzadekiarowato dziatalnosc w kilku badanych obszarach.''

Przyjmujqc za kryterium klasyfikacji poziom zatrudnienia, wsrod badanej proby prze- 
wazaly. przedsi§bioretwa mate i srednie. Co czwarty ,podmiot:zatrudniat dp pi^ciu pra- 
cownikow (25,5%). Ponad 38% przedsiebiorstw zatrudnialo od 6 do 20 pracownikow,.a 
ponad. 25% od 21 do 100. Najmniej podmiotow zatrudnialo powyzej 101 pracownikow 
(4,5%) wsrod ankietowanych podmiotow.  ̂ . . . 'V -

Jednpz gfoWnych szans rozwoju MSP regionu podlaskiego jest mozliwosc kooperacji z 
rynkami zagranicznymi. Powyzszy fakt wynika z dogodnej lokalizacji wojewodztwa pod
laskiego wzglpdem wschodnich rynkowr.Niestety atut ten nie jest w petni wykorzystywany 
przez MSP regionu podlaskiego.iProdukcja anaiizowanych przedsipbiorstw trafia przede 
wszystkim na rynek re’gionalny (Pofnocno -  Wschodnia Polska), a nastqpnie na rynek kra- 
jowy (okolo 44% badanych przedsipbiorstw przeznacza ponad 50% catkowitej produkcji na 
rynek regio'nalny. natomiast 23% przedsiebiorstw przeznacza powyzej150% swojej produk
cji na rynek krajowy). Tylko 3 1 ,5 % ankietowanych przedsiebiorstw wspotpracowalo z 
przedsi^biorstwami zagranicznymi. ‘ ■ ■ ' ■

Na uwag§ zasiuguje fakt, ze tylko 28% badanych przedsiebiorstw; silnie uzaieznia 
swoje mozliwosci rozwoju od mozliwosci eksportowania na rynki wschodnie; Ponad" 50% 
przedsipbiorstw nie widzi szans rozwoju w kooperacji z.rynkami wschodnimi. Powyzsze 
opinie znajduje. odzwierciedlenie w wartosci produkcji eksportowanej!ha rynki wschodnie. 
Przedsiqbiorstwa;regionu podlaskiego eksportujqce na rynki wschodnie w zdecydowanej • 
wiqkszosci (ok. 60%) prz’eznaczajq na ten .cel tylko, od 1 % do 9% wartosci catkowitej pro
dukcji. Natomiast 80% przedsi§biorstw eksportujatcych na rynki ,UE przeznacza na ten cel 
ponad 30% wartosci catkowitej produkcji,'

13 We wrzesniu 2001 roku w Katedrze Ekonomii, Wydziat Zarzqdzania/ Politechnika Biatostocka w ramach 
realizowanego. projektu badawczego.na temat P ro b le m o w  k o n k y f j& c y jn b § c lr i ^ e d s i f lM s t w ' iB g h n u . p o d -  
la sk ie g o  finansiwanego ze srodkbw pracy wiasnej numer W/IZiM/4/01 przeprowadzono badania ankietowe 
dotyczqce konkurencyjnosci 200 przedsiebiorstw zlokaiizowanyeh w regionie Pdinoono-Wschodnim Polski.
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1

Та эеіа 1. Liczba przedsiebiorstw eksportujacych .
Lp. Nazwa kraju Liczba przedsiebiorstw - - Procent z 200 -
-1. Biatorus 25 12,5
2. ■ Rosja 6 , ■ . - 3' -
3. Litwa 1 . . . . . . . . . . .  • j  ..v . ........  3,5
4. , Niemcy • 13 -■ V' ' 6 ,5 ! ;.....  :
5. Francja • 1 .... ; . 0,5
6,. A n g lia . , 0,5
7 . . Pozostate .1 0 5
8. Razem. 63 . . 31,5

- Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie badah ankie towych -. .
■ ' ” 5 Х  ——— — g  —  • >  ■ j  x  J ........... ........  v  , * ' ---------- t  ..............  \  77' /  :-------

larowato wspotpracp z odbidrcami z  BiatorusL Jednak; zwazywszy na dogodnq lokalizacj^ 
podlaskich i biatoruskich firm nie jest to liczba zadawalajpca. Potwierdzeniem niewielkiego 
w stosunku do mozliwosci zainteresowania wspoJprac^ mi^dzy polskimi i ; biaforuskimi fir- 
marni wyniki v/ymiany. towarowej pomi?dzy tymi krajami.i.Gtownym partnerem, hand- 
lowyrh Biatorusi.w roku 2002 byta Rosja, ktorej udziat w ogolriej,waftosci obrotow handlt 
zagranicznegowynosit 57,9%. Analogicznieudziat Polski wynosit 2,9%.

Wyszczegolnienie 1997 , .1998 . , .1999. 2000 , 2001. 2002
Obroty 540 436. 399. •: , 398: 421 486 ...
Eksportdo Biatorusi 319 266 -v 233 244 276 260 , ;
Import zB iatorusi.; > 221, 170 • 166 - ■ 154. . 145: 226
Saldo < 98 96 67 ■ ; 90 • . 131. • 34
; Zrodfo: Centrum Informacji Handlu Zagranicznego; za: H. Wnorowski, Kilka refleksji m 

itemahwymiany itowarowej Polski ■ZiBialorusiq.w: Rozszerzenie Unii: Europejskiej ne 
' wschoda rozwofwspofpracy transgranicznepred. W. Biehkowski, J. Grabowiecki, H; Wno- 
;rowski; Wyd. Uniwersytetu w  Biatymstoku, Biafystok 2004; s.? 268. ' • 1

Wartosc polsko-bialoruskich ■ obrotow handlowych w 2002 -roku wynosita - 487,2 min 
USD- со oznacza wzrost о 15,6%;w,stosunku do roku 2001; Wartosc polskiego eksportu 
na Biatorus wynosita 260,2 min USD.(w.porownaniu.do roku 2001-jest to spadek o 5,7%), 
a import z Biatorusi wynosit 227. min USD (w porownaniu z rokiem 2001 jest to wzrost c 
56%). Spadek wartosci polskiego eksportu na rynek biaforuski jest wynikiem szeregu trud- 

- nosci na jakie napotykajq. polskiefirmy. W przypadku podlaskich przedsiebiorstw bariery 
: ich koopefacji z rynkami zagranicznymi przedstawia tabela nr 3. ■

Lp.. Bariery w spo tp racyz  zagranicg Odsetek przedsie
b iorstw

1.. Zbyt wysokie obcipzenia finansowe przedsipbiorstwa 24,6 :
2. Duze ryzyko kapitatowe ■ 19,3
3, Niejasne przepisy prawne - 16,0
4. Wysoka konkurencyjnosc zagranicznych produktow i ustug 14,5
5. : Trudnosci ze znalezieniem potencjalnych kooperantow 13,5
6.. Brak dostepu do aktualnych informacji gospodarczych о 

potencjalnych kooperantach
■ 8,5

7. lnne .- - v  • - л- 3,6
Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie badari ankietowych
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. Najvyaznjejszym problemem;dla ponad* 24%=podlaskich MSP w kooperacji z rynkami 
zagfanjcznymi zbyt wysokie,,koszty prowadzenia dzjaialnosci, со niew^tpliwie przeklada
si^ ,n9;'p;obiemy,z uti7ymapiem' ptynhqsci finansowej (az 45% podmiotow przyznalo, ze ;w 
26p0'roku, mipto problemy z utrzymaniem plynnosci finansowej). A/V ramach.iej grupy prob- 
lempw^p’pjeBsipbiorcy- przede. wszystkirn wskazywaibna nadmierne obcipzenia na rzecz 
budzetu panstwa (wysokie podatki, wysokie opIaty ZUS, wysokie podatki od nieruchomo- 
sci). W przypadku kooperacji z firmami bialoruskimido czynnikow zwipkszajpcych koszty 
podiaskich eksporterow nalezy zaliczyc stosunkowo wysokie cta'.chroniqce rynek-bialo- 
ruski.Rownie istotnym problemem wewspolpracy z zagranicznymi firmami dla ponad,19% 
ankietowanych przedsipbiorstw.jest duze ryzyko kapitaiowe, ktore niewqtpliwie rialezy po- 
Iqczyc z.niejasnymi,;przepisami•prawnymi;(16%).-W;odniesieniu.do. wspofpracy: z ;biaio- 
ruskimi firmami ryzyko.kapitalowe.moze wiqzac sip z trudnosciami w rozliczaniu platnosci. 
Bialoruskie panstwowe i spoldzielcze podmioty gospodarcze musz^ rozliczac sip tylko wg 
kursu NBB, a :podaz;dewiz. przez: NBB: jest stosunkowo niewielka i. bardzo-.czpsto .nie 
wystarcza do oplacenia transakcjiimportowych.W konsekwencji/brak mozliwosci zakupu 
dewiz na gieldzie walutowej: przez bialoruskie podryiioty gospodarcze'skutkuje wstrzyma- 
niem dostaw przez polskich eksporterow. Z ;kolei zakup dewiz, przez banki na Litwie, to t- 
wie.iub w Rosji powoduje znacznywzrost ich ceny, a tym samym spadek konkurencyjnosci 
cenowej polskich produktow.14 15 Ponadto problemy ryzyka kapitalowego w kooperacji pol- 
sko-bialoruskiej mog^ wynikao z istotnego zadluzenia biaioruskich przedsipbiorstw, a w 
konsekwencji niemozliwosci^terminowego regulowania przez nich swoichzobowiqzah.W 
roku 2002 zadtuzenie biaioruskich przedsipbiorstw wzroslo o.63%, a w okresie od stycznia 
do maja 2003 roku о 14,1 % ,;Olbrzymim problemem;biaforuakich przedsipbiorstw, jakpo- 
daje-Ministerstwo. .Gospodarki Biialorusi; jest rowniez; wzrost zapas6wi;produkcji miespr- 
zedanej, со widuzym stopniu jest wynikiem ich niskiej rentownosci bniskiej fonkurency- 
jnosci.1? Rowyzsze trupnosci 'biaioruskich; przedsipbiorcow.pol^czone z relatywnie niskim 
pozionieni dochodow ludnosci mpze skutkowac tym, ze mozliwosci rozwoju polsko - bialo- 
ruskiej^m ianytowarpwejniebpd^vy.peln i wykorzystane.-i- ,. ,,

Koiejna bariera ograniczajgca rozWojwymianytowarowej pomipdzy P o lskq j Bialorusi^ 
jest.wynikiem sfruktury towarowej biaforuskiego^ eksportu i importu z Poisk^. Bialoruski 
eksport koncentruje sip w dwoch sekcjach stanowi^c w sumie 82% jego wartosci;. produkty 
mineraine i prpdukcja chemiczna. Powyzsza struktura wskazuje,.ze glownyjpi.kreatorami 
bialoruskiego eksportu do Poiski s ^  jedynie najwipksze zaklady. przemystowe о 
pahstwowej formie wlasnosci ,(rafinerie, zaklady azotowe,. kombinat soli potasowych). Z 
koiei po stronie"bialoruskiego importu z.Polski dominujq.artykulu spozywcze (Standwipjohe 
ponad 26%. wartosci calego importu) oraz maszyny i urzpdzenia .mechaniczne i'e lek- 
tryczne (stanowip. one ponad 24% calego importu), ktore oferowane set przede wszystkim 
przez sektor MSP. Oznacza to, ze bialoruski sektor MSP, ktory bylby rownoprawnym part- 
nerem dla polskich firm produkuje tylkb ria potrzeby rynku wewnptrznego, a ten jest sto
sunkowo istnie chroniony instrumentami taryfowymi i pozataryfowymi.
: Kolejnsj-barier^w rozwoju polsko -  b i^ m s k ie j^ r f i la h y  towarowej, -ktdra miesci sip w 

ramach niejasnych przepisow prawnych s^trudnosci administracyjne na jakie napotyka 
poiski ek$poiter.fPoIski -’ekspoft'. ar^k'ul6w. № ino.;^;spo£^czych na’- ryiiek: biaforuski ’;vu1q±e' 
sip z koniecznosci^uzyskania w MinisterstwieRolnictwai Zyvi/nosci Bialorusi certyfikatow i

14 L. D a w y d z e n k a , D y n a m iz a c y jn a  b ia to ru s k o -p o ls k a  w sp d tp ra c a  g o s p o d a rc z a iw .R o z s z e iz e n ie 'U n i i  E u ro p e - 
js k ie j na  w sc h o d  a  ro z w o j w s p o lp ra c y d ra n s g ra n ic z n e jr te d : W . B ie rik o w sk i, J ; 'G ra b b w ie c k i,  H . W n o ro w s k i, 
W yd . U n iw ersy te tu  w  B ia ty m sto ku , B ia tys to k  2 0 0 4 , s . 4 1 1 .  : 1
15 H, W norow ski, Kilka re fleks ji n a  te m a t w ym ia n y  to w a ro w e j P o isk i z  B iatorusiq, w: R ozszerzen ie .-.. op. cit., s. 2 6 7 . ■■
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zezwolen. Z v kolei t'ryb >■ wydawania’ i  tycK4 dokumentow - jest •: zbiurokratyzowany, 
skomplikowany.czasochtonny.-System oglaszania zamowien publicznych i przetargow nie 
sprzyja uczestnictwu pizedsi?biorstw zagranicznych, w tym rowniez polskich. Ogloszenia 

■ te publikowane w wyprzedzeniem od 4 do 15 dni. co skutecznie uniemozliwia przygo- 
■ towanie kompletnej oferty.16 Jednoczesnie Bialorus wprowadzita nakaz rejestrowania kaz- 
dego: kontraktu eksportowego i importowego. jak rowniez obowi^zkow^ rejestracj? cen na 
wszystkie towary . w kontraktach eksportowych. Ponadto, wladze: bialoruskie wykorzystuja„

• szereg przepisow, ktore oslabiaj^dzialanie mechanizniu rynkowego w wymianie polsko- bia- 
ioniskiej. Na przyktad Kolegium Ministerstvva'Rynku RB zobowi^zato biatoruskich przedsi?-

•: biorcow do posiadania w sklepach ’ minimum 75% towarow produkcji bialoruskiej oraz 
; ustalito nakaz stosowania w zaktadach pracy krajowych podzespolow.'Powyzsze nakazy 

skutkuj^nie tylko ostabieniem wspolpracy polsko-bialoruskiej, ale rowniez nie pozwalaj^biato- 
ruskim przedsi?biorstwom na kierowanie si? w^swoich decyzjach rachunkiem ekonomic- 
znym, a w  konsekwencji niew^tpliwie oslabiaj^ ich konkurencyjnosc mi?dzynarodow^.

. ' Ponad 14% /ankietowanych przedsi?biorstw, jako barter?; kboperacji'-z- rynkami za- 
granicznymi podaje wysok^konkurencyjnoSc zagranicznych towarow i ustug, W zwic(zku z 
wdrazaniem przez Biatorus roznych programow wspierania produkcji zast?puj?cej import, 
polskie przedsi?biorstwa mogq. nie miec wystarczajqcej sity przetargowej; I tak, kredyto- 
wanie na Biatorusi prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na tworzenie nowych 
rodzajow - produkcji eksportowej, kredytowanie pro-eksportowych projektow inwestycy- 
jnych; czy .wyrownywanie dla bankow ztytutu nizszego oprocentowania kredytow ekspor
towych w perspektywieimoze skutkowac uniezaleznieniem si? od zagranicy, a tym samym 
poczuciem hiskiej konkurencyjnosci ze strony polskich eksporterow. ' - *

i ' - Powyzsze ■ trudnosci w zakresie wspolpracy polsko :-  bialoruskiej ■ pozwalaj^ na
• poszukiwanie rozwi^zah ^romuj^cych t powic|zania i kooperacyjne: Takie: rozwiEjzanie 
' uzasadniaj^ dzialaniaBialorusimaj^ce na celuzach?cenie zagranicznych inwestorow do
lokowania kapitatu w tym kraju. Do najwazniejszych zach?ta nalezy zaliczyc17:

•  zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata;
•  placenie tylko 50% podatku dochodowego w cieigu kolejnych trzech lat;
•  zw oin ieniezop lat celnych i podatku VAT za wwozony aport rzeczowy do kapitalu

•zalozycielskiego spolki; ■ j
• - •  zwolnienie z obowibzku odsprzedazy wplywow dewizowych za eksport swoich wyrobow;

. ‘ •  w przypadku zmiany warunkow prawnych na gorsze przez kolejnych 5 lat zagranic- 
*zni inwestorzy; pod I eg aj ̂  had a| przepisom pbowiqziij^cym w dniu rejestracji;

. •  gwarancja, ze dokonane inwestycje nie' podlegaj^ rekwizycji;
: •  swoboda wywozenia za granic? pochodzqcej z dzialalnosci przedsi?biorstwa kwot
11 pieni?znych w  walutach wymienialnych;
...... •  rekompensaty. za stratywynikle wskutek.przyj?cia przez organ urz?dowy decyzji
niezgodnej z ustaw^lub'naruszaj^cej ich prawa. .

Powyzsze ulatwienia dla kapitalu zagranicznego skutkuj^.tym, ze szereg krajow wyka- 
' zuje zainteresowanie lokowaniem’ bezposrednich inwestycji zagranicznych na Biatorusi.

• Na dzieh.Tstycznia 2003,roku w Bialdrusi zafejestrowanych bylo 250 polsko-bialoruskich 
\oint-venture oraz 137 polskich przedsi?biorstw zagranicznych.18Wartosc polskich BIZ na

16 H . W norow ski, Kilka refleksji na temat wymiany towarowq Polski z Biatomsiq, w : Rozszerzenie,.. op. cit., s. 274 .
17 J. U rb a n o w s k a , BiatoruL Przawodnikdlaprzedsiqbiorc6w,.WDOПРО,'Harsz?ma2QQ3.,
18 L .  D a w y d z e n k a ,  Dynamizacyjna bialorusko-polska wspolpraca gospodarcza, w :  Rozsz
erzenie... o p .  c i t . ,  s . 4 1 6 .  .л ■,
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Biatorusi do roku ,2003 vyynosila 67 min USD, со oznacza, ze ponad ,11% wszystkich inr 
westycji zagranicznychпа Ejiaforusi pochodzi z Pojski. , . .

Podsufnowuj^cpowy^szerozwazanianalezy zauwazyc, ze podlaskie przedsiqbiorstwa 
w swej dziafalriosci ha rynkach'zagranicznych. niewykorzystuj^ w ; pelni dogodnej lokali- 
zacji.wzglqdem rynku bialoruskiego..W duzym. stopniu jest to wynikiem ograniczonego za 
pomoc^ srodkow taryfowych i pozataryfowych dostqpu polskich towarow do rynku bialo- 
ruskiego!:Dlatego j e d n z  mozliwosci aktywizowania wspotpracy polsko-biaioruskiej moze 
bye rozwijahie powiqzari kooperacyjnych. 

 

EFFECT OF GLOBALISATION ON WORK PRACTICES IN A WORKPLACE

Marie Hines
European School of Economics, London, United Kingdom ’ .

This paper will examine the effect of globalisation on employment in the UK and the US 
in a context of new working practices. In this text 'globalisation' is defined as 'the intensifi
cation of worldwide social and business relationships which link distant localities in such a 
way that local happenings are shaped by distant events and vice versa’ (Buchanan and 
Huczynski 2004:869). The work practices here are post-collective bargaining systems such 
as 'flat' o f ‘flexible-organisation together with teamwork and outsourcing and the;Japanese 
'lean' production techniques. In this chapter,we.will present the critical viewpoint of global
isation and its benefits Together with the resulting changes in a wprkplace.

Two viewpoints o f globalisation.
" . . . 'Globalisation' is the massification of segments...- In,almost a ll  nations-are 

•f^ identica l's^m ents for Bach.'Bauhaus, bicycles, pitta bread,.punk'rock..-. What 
may start out as a small local segments... become gigantically global.

: f  Theodore Levitt 1983 (McQueen 2001:204)

According to David Buchanan and Andrzej Huczynski, two British Organisational :BeT 
hayiouf.’experts, globalis'ation as a set of trends and development processes started in the 
1970s as a result of. competition, from low-cost manufacturing countries such as Japan, 
Hong Kong and Korea, Priorto that,The'organisational ,models from,the. US were copied.by 
the British: and Continental companies. The management systems in - Japan were investi
gated,, found to be. effective in obtaining high performance from the employees, and suc
cessfully Implemented. in f many,, western s countries. Since the 1980s the Scandinavian 
autonqrT]ous team model has been replicated in many companies al| over the world. . ■

. Globalisation involves ‘the death of distance’, (Cairncross,2001 in.Buchanan and Huc- 
zynski 2004:38) which means that geographical distance between,countries and various 
company, locations. becomes irrelevant: Global communication with' internet, ^mobile*tele
phones apd satellite lihksfaids this process. As does the development of freeftrade sup- 
ported by national and intern dereguiatidn;processes; The organisations such as the 
ConimgnvyealtHv o f Independent States; (CIS)(>:; thef Association of South East Nations 
(ASEAN),:, the Organisation for,Economic; CoTpperation and Development (OECD), the 
Council of The Baltic Sea State (CBSS), the European Union (EU) and the North American 
Free-, Jrade Association (NAFTA) a| l red uce .ft) e role ?f s i ng le states m-its, economic'affairs 
(Buchananfand ..Huczynski 2004^ companies can move goods and currencies
arouhd.the worldarid manufacture in low-cost epuritries f,
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* г Countries have become interdependent to a degree that frightens the critics of global
isation. The mobility of transport, communication and capital with' no political, barriers is 
beneficial to a few and damaging to many (Dowd 2004:217). According to Humphrey 
McQueen," the economic historian, the world trade that started in the 17:h century initiated 
the whole process of the exchange of resources, manufacturing processes and manufac
tured goods between West Africa, North America and England. Imperialism (meaning: of 
empire) was a term used later to describe the exploitative nature of these relationships. 
The term 'globalisation' started being used in 1987 in a context of IT, international stock 
market transactions and communications (McQueen 2001:198). Until the 1970s the inter
national trade was steered,by national economies^now the reverse is the case. McQueen 
quotes from Lenin's 1 Imperialism, The;Highest Stage of Capitalism’ of 1915 the three im
portant elements which he sees in globalisation:,the dominance of monopolies (now large 
transnational companies), the export ;bf: capital (now called financialisation by Dowd in 
Dowd 2004:180)rThe next factor which he sees as relevant is 'the division of the globe by 
the great capitalist powers', now the former colonies that supply cheap labour in a form of 
outsourced; manufacturing facilities, and migration and as well as raw materials which are 
priced to benefit the former colonists (McQueen 2001:198). , \

Changes in the nature o f jobs
The combined effects of globalisation,- development in IT. and migration changed the 

contemporary workplace in the’ last'twenty years. The jobs have become polarised and are 
either service/ or very sophisticated and requiring constant skill updating to match the lat
est technology. The routine manualand clerical work has been outsourced abroad with a 
resulting increase in unemployment in the US and the UK (The Economist 2004:106).

The new work practices have increased productivity and reduced workforce. The ‘flat’ 
organisational structures,: also called delayering and restructuring removed layers of mid
dle managers for operational and financial flexibility.1 'Flexible firm’ originated by Atkinson 
in 1984 (Armstrong 2004:224) applied the principle of increasing and decreasing employee 
numbers in line with requirements. Numerous companies in the US and the UK have c u t ; 
down the numbers of full-time staff in line with a ‘core’ staff idea. The rest of workforce are 
made up of part-time’,'dontract, temporaiy and self-employed workers. In the US, in 1996, 
only 55% of the workforce were in full-time employment (Schulman 2003:70). The ‘core’ 
workforce idea; has been - developed into a .‘shamrock;; model o f: organisation by Charles 
Handy.- the British management consultant) The;,workforce here consists of three parts of 
which one is 'essential’ (full-time),-the second is peripheral (sub-contractors) and the third ; 
-flexible, i.e., part-time (Handy 1990:205): As a result of applying this model across the UK 
there; are in - the1 current ye a r: 2.5 min people" in short-term employment (Antistrong 
2003:225). The flexible work pattern dispenses with 'job security and Career progression 
and excludes employment benefits in a form of a sick pay, holiday pay and pension enti
tlement. Bothtrie wages and administration, costs'are thus reduced.

: This model has'bebn further developed1 into a 'knowledge worker’ or ‘portfolio worker’. * 
A traditional employment relationship has been.replaced by a transactional period-defined i 
employment based on a contract, usually a short-term one, and lacking employee benefits, ; 
as per flexible working pattern described in previous paragraph; In a 'knowledge worker’ ; 
contract situation, "talent arid knowledge are purchased as-and when necessary’, accord-; 
ing to Laurie Mullins (Mullins 2005:778).

The popular work pattern used in high-volume manufacturing and increasingly in many ; 
kinds of workplaces is teamwork; It - has been found to - increase job satisfaction of team 
members and to produce high performance; It also draws on a collective pool of talent and * 
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impr;oves -decjs.ipn-rnaking * The ̂ criticsj of: teamwork system emphasize the., self-controlling 
nature pf te a^ .J t n^eds po.supervisjqn,;as team members supervise each other. A.critical 
reflection on teamwork quoted in Mullins 2005 p 542 states: :

. While teamwork may be. about empowering the workers, devolving responsibility, and 
reversing repressive workplace control structures, it can also mean intensifying attention. 
Instead.of an individual exercising a degree.of influence over their.own work, they can now 
influence the work of the others in their team through suggestion, demonstration, and ex
hortation. Life in teams can be stressful as individuals are subject to intense peer pressure 
to conformto group norms. ■ = \ ч  ■

. Wilson,F.M. Organisational Behaviour; A Critical Introduction, Oxford 
University Press (1999), p 93 r

. Finally, the Japanese systems of ‘lean productionl: include Total Quality Management 
(TQM) and Just-In-Time (JIT) and together with; Quality Circles (kaizen) are used in high- 
volume manufacturing; All these brought improvements to product quality, efficiency;of 
processes and elimination of waste. From critical viewpoint, they are seen as ‘manage
ment by stress’, as defined by Parker and Slaughter, because of intensification;of work 
with-timed, movements,' reduced inventory and streamlined continuous production'(Bu
chanan and Huczynski 2004:95). --

From m ulticultural workplace to outsourcing -
The-demographic changes that effect the UK and the US lie within three-areas: one- 

increasing numbers of working women; two-ethnic minorities'-participation in a workplace; 
and three-the aging- of-the working! population (Cassell 2005:405).: Demographic predic
tions jndicateithat. in 2007 the US workforce will have a participation of women of 47%, of 
workers of over 45-40%, and of ethnic m inorities-27% (Guffey2000:88).Thesetrendsare 
being addressed by many governments and companies via introduction of the new legisla
tion effecting employment;.In the UK, Sex Discrimination Act 1975, Race Relations 1976, 
2000 and Disability Discrimination Act 1995 guarantees all participation in the UK work1 
force (Mullins 2005:775). . ... • - - !

;. .Foreign workers participation in the US workforce was 39% in 1994. This figure in
cluded all legal and, illegal workers together with those on-tourist or student visas. "This 
low-skill jobs' sector has kept down the overall level of the wages iri the-US (Dowd 
2004:175).'Also, most companies have had to address the issue of relations between mul- 
ticultural groups in-аworkplace; Cultural diversity training is commonplace in the-US*and 
increasingly so in the-UK companies for the purpose of integrating ethnic groups‘:and pro- 
moting .tolerance and harmony. The popular initiatives include workshops, support groups 
and.special training opportunities for.targeted sections of the workforce. The critics of di
versify .training maintain that pointing out differences between different groups create hos-> 
tilities and are generally disliked by all participants (Cassell 2005:410).

As demographic trends indicate lack of-skilled workforce:^ the US /and, the UK, the 
governments.encourage;economic migration from other.:countries;and Jarge:companies 
outsource theinjobs abrqad. Originally, outsourcing was defined as 'a situation in which an 
organisation.subTContracts.to anotherfSupplier. work that was previously- performing.in- 
house! (Buchanan and Huczynski,2004:875).- Manufacturing: in ; low-cost countries has 
been a common, practice of global companies for. many, years. A new trend is to outsource 
service jobs as wejl; call centres, IT support;-software, product development, accountancy, 
architecture and graphic design are increasingly supplied by; countries;that benefit from



(influx of high-skill jobs/These include Mexico, Costa Rica, South Africa, India, Philippines, 
China; and Eastern European countries-such as Hungary, Poland, Czech Republic, Ro
mania, Bulgaria and Russia (Buchanamand Huczynski 2004:42).

: The reason for; outsourcing is notonly a profit opportunity for businesses, but also the 
local labour retention problem. The company NCO ■

OneSource employs 22,000 people in the US' in their call-centres and debt-collecting 
centres. It has started moving its jobs to lndia and the spokesman for the company con
cludes: “It’s very hard to hire in the US”. .

(The Economist 30/10/04:101). One could also conclude that the working conditions as 
well as the stresses of the job cause Hlgli wbricforce turnover, 
r ; :  The working conditions in the outsourced factories in the Third World countries are on 
the average poor with low wages. These conditions are being compared to the 19th century 
conditions of early capitalism in Britain (Dowd 2004:204). In China, factory workers are 
paid about 60.Euros per month and working hours often exceed legal limits. ‘The pressure 
on Chinese factories, already the lowest cost in the world, to supply goods even more 
cheaply:is;enormous’-says Alexandra Harney (The Financial Times 19/3/04). Thus the 
cycle of pressure on reducing costs in order to compete on a global scale continues. 

Conclusion
; From the evidence presented above we can see that the accelerated pace of business 
competition created by globalisation exert pressures on businesses as well as workforce ol 
many countries. In the UK and the US the workplace changes reduced numbers of avail
able and already polarised jobs and the workforce has become impoverished in skills as 
well as income..The, workplace changes, in turn, were introduced in order to compete with 
successful. Far Eastern economies. The constant skills update the jobs require, and the 
flexible nature of labour market prompts global businesses to export their jobs to low-cosi 
economies. Societies there, in turn, polarise and become destabilised. The section of the 
population that.does not participate in outsourced jobs, migrate to the West and participate 
in low-skill, low-wage economies, like the UK. The foreign workers contribute to suppress
ing the overall level of wages. As a result of this cycle, no countiy seems to benefit from 
free trade. The questions are being asked about globalisation serving the pubJic interest.

The European economists are of opinion that the globalisation process needs to be slowed 
down. The national governments have a role to play here, as they are ultimately responsible for 
the economies of their countries1 (Schulman 2003:180). The viewpoint of - the UK and the USA 
business model recommends self-regulation by applying the concept of business ethics. Increas
ingly; globalisation also involves the media and the consumers who will monitor social responsibil- 
ity of multinational companies. There is evidence.that in response,to customer and stakeholder 
attitudes corporate values are changing. Businesses .want to be seen as operating within a sphere 
of business ethics. Global companies will increasingly accept global responsibilities towards socie- 
ties in which they operate. As HRH The Prince of Wales said in;his foreword to Grayson and 
Hedges’s book (Mullins 2005:162):

For the business community of the twenty first century, ’out-of sight’ is no 
■ longer ‘out of mind’. Global communications and media operations can present 
every aspect of a company's operations directly to customers in stark, unflattering 

■ and immediate terms. Those customers increasingly believe that the role of large 
• companies in our society must encompass more than the traditional functions of 

obeying the law, paying taxes and making a profit. Survey after survey reveals 
that they also want to see major corporations helping to ‘make the world a better 
place’. That may be in some respects a naive ambition, but it is, nevertheless, a
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vo>î prvv ;{tle^Hexpe6t^ionr and one that companies ignore at their peril.. ; lt is immensely 
encouraging to Jnd ithat there are business Jeaders who recognise ;the,challenge 

i h h ^ o f  running theircompanies in:ways that make a positive and sustainable cbntribu- 
•v :-- vtion the -societies ill which they о реГйШ Ш & ^ hugeitask, ho t .least in finding 

ways o f reaching out to the thousands of managers at the 'sharp end' of the busi
ness, who, every day, take the decisions that have real impact on employees, on 
whole communities and on the environment. ■ fl;

. . .  HRH The Prince of Wales
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AKTYWNOSC ZAWODOWA KOBIET A PRZEOBRAZENIA MODELU
 RODZINYW POLSCE 

Ewa Sadowska
Politechnjka Biafostocka, Biatystok, Polska . \  ,

Poczqtkow aktywizacji zawodowej kobiet nalezy doszukiwac si? w okresie-powstania 
Drugiej Rzeczpospolitej, kiedy to nastapifo nadanie Pdlkom praw wyborczych w-1918'rqku. 
Rozpocz^l-si^^powolny proces’ znosz^cy ograniczenia i dysproporcje w sytuacji prawno- 
ekonomicznej kobiet’ i mqzczyzn. Obecnie ‘sukces: zawodowy niejednokrotnie wypiera 
plany rodzinne1 kobiet,'ktore samorealizacj^ i- sftysfakcjq ■ z pracy oraz - niezalezriosc 
finansowqtraktujqjakb|(6yVhy priorytetzyciowy.'1 ’ ‘

W e j^ e kobiet iia tynek -procy; aktywnosc :zawodowa -wykraczajqca poza'obowiqzki 
dbmowe spowodowata zmiariq pozycji spoiecznej kobiet.- Przejqfy one czqsc odpowiedzialnosci 
utrzymania rodziny, dotychczas ponoszonej jedynie . przez. m?zczyzn. Aktywizujac. sie 
zawodowo, kobiety.wkroczyly. w  zycie spoteczne, gospodarcze, politycznei kulturalne, a yyjqc w 
te strefy, ktore dotychczas' byty gtownie udziaiem ;mqzczyzn U-^podstawq. ;ich;j prestizu 
spofecznego,; a pnzez to ,,i:-rodzinnego. ;P(2eobrazenia te miaiy. .n iew^liwy:.'wpiyw i na



! funkcjonujqcy w Polsce model rodziny, przejawiaj^cy si? w transformacji podzialu obowic|zk6w 
' pomi?dzypartner6worazwkreowaniusi?partner5twa decyzyjnego. ;f v : "

Wraz z ewoiucjq;stylu zycia i aspiracji zawodowych kobiet, zmienialy si? zaleznosci i 
relacje panujqce pomi?dzy partnerami w rodzinie.:. Mozna wyodr?bnic trzy rodzaje 
funkcjonuj^cych modeli rodziny19: :

1) tradycyjny model rodziny wedlug Parsonsa, 1
2) mieszany model rodziny wedlug Myrdal i Klein,
3) partnerski model rodziny wedlug Liljestrom.

Pierwszy z powyzszych modeli zostal zdefiniowany w latach 50. przez amerykanskiego 
socjologa Talcotta Parsonsa. Stworzyj on'teori? rodziny „nukleamej", wktorej rodzinajest 
definiowana jako komorka spoleczna’• skladajaca si? z zespolonych w?zlem maizenskim 
rodzicoworaz ich dziecirJest ona scisle zwiqzana z wyspecjalizowanymi instytucjami, ktore w 
coraz szerszym stopniu przejmuj^ jej funkcje. O jciecw rodzinie spelnia rol? instrumentalnq, 
cechuje go „partykularyzm zdobywcy”. Jest on Iqcznikiem rodziny ,z innymi systemami spofec- 
znymi. Poprzez э щ  prac? zawodowq i kohtakty spoleczno-zawodowe reprezentuje interesy 
rodziny na zewnqtrz, dostosowuj^c jq. do istniej^cych sytuacji spotecznyclri umozliwiajqc jej 
osiqganie celow. Matk? zas cechuje „partykularyzm statyczny'1. Spelnia ona role ekspresywne, 
zajmujqc si? przede wszystkim obowiqzkami wewnqtizrodzinnymi.takimi jak prowadzenie go- 
spodarstwa domowego, robieniezakupow, wychowanie dzieci, wprowadzanie wewn?trznego 
ladu w rodzinie i podtrzymywanie solidamosci wszystkich czlonkow grupy rodzinnej.-Wedlug 
Parsonsa, dzipki takiemu ukladowi1 rol malzenskich rodzina ma mozliwosc realizacji: wtasnej 

’ tozsamosci wlasnego ego.20 Glownym przeslaniem wynikajqcym z powyzszego modelu jest 
wi?c stwierdzenie, iz gospodarstwo domowe optymalnie wykorzystuje swoje zasoby dzi?ki 
specjalizacji wynikajqcej z uwarunkowah biologicznych obu plci. Do obowiqzkow mpzczyzny 
nalezy utrzymanie rodziny, natomiast do obowiqzkow kobiety -  opieka nad domem i dziecmi.

Konkurencyjnq^ teoriq^ do stworzonej przez Parsonsa,1 by! model zaproponowany takze 
w latach 50. przez Viol? Myrdal i Alv? Klein.-Zakladal on, iz kobieta w ciqgu 4-fazowego 
cyklu zycia. po urodzeniuM wychowaniuipozqdanej liczby dzieci, .moze ‘znalezc czas na 
prac? zawodowq. Z czasem model M yrdali K le inw sw ej pierwotnej wersji ewaluowal w 
kierunku modelu, w ktorym oboje rodzicow jest wspofodpowiedzialnych za utrzymanie 
rodziny. Opieka nad domem i dziecmi nadal pozostaje jednak domen^ kobiet.

O sta tn izw ym ien ionychm ode lizosta l$ tw orzonyw : latach.80.przez Rit? Liljestrom. 
Glowna idea modelu partnerskiego'pdlega ha'stwierdzeniu, iz mpzczyzni sq w rownym 
stopniu со kobiety odpowiedzialni zarowno za utrzymanie rodziny, jak i sprawowanie 
obowiqzkow domowych. ■

We wspotczesnych spoleczenstwach funkcjonujq; wszystkie wymienione modele 
rodziny. Specyfika kulturowa, spoleczna i gospodarcza danego kraju determinuje, ktory z 
modeli jawi sipdominujqcym, preferowanym przez gospodarstwa domowe. Do najbardziej 
liberalnych nalezy zpewnosciq kraje skandynawskie, a. przede wszystkim Szwecja. Jest 
tarn czpsto'praktykowanypartnerski model rodziny, a wr?cz nast?puje odwrocenie rol pel-. 

; nionych przez partnerow, kiedy to szwedzcy pjcoyyje. coraz wi?cej czasu sppdzajq. na urlo- 
pach wychowawczych, a szwedzkie mamy coraz cz?sciej pracujq na petnym etacie, b?dqc 

: glownymi zywicielami rodziny.^W-Szwecji wystppuje duze poparcie dla rcrwnouprawnienia 
• kobiet, zarowno w sferze zawodowej; jak i.na;.forum publicznym. Ponadto;kraj dysponuje

19 na podst. А. le ira ,-W o rk in g  p a re n ts  a n d  th e  w e lfa re  s ta te . F a m ily  C h a n g e  a n d  P o lic y  R e fo rm  in  S ca n d in a - -
via, Institute for Social Research, Oslo 2002. 1 - , -
20 F. Adamski, Rodz/na. W y m ia r s p o ie c z n o -k u ltu ro w y , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloriskiego, Krakow ■ 
2002, s, 64-66.
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zapleczem socjalnym, wspie'rajqcym macierzynstwo, a polityka spoteczna koncentruje sip 
nastworzeniu warunkbw pozwataftcych:kobietom potqczyc .prace.domowe:z karierq. za- 
wodowq. Poza; tym; wiswiadomoscP spotecznej w imniejszym' stopniu zakorzenione: sq 
stereotypy dotyczqce biologicznego podziatu obowiqzkowdomowych i mpzczyzni czpsto 
angazujqsip w tego typu prace.-Wzrost rownouprawnienia kobiet i mpzczyzn w opiece nad 
dziecmi odegrat decydujqcq rolp w zahamowaniu spadku demograficznego w Szwecji, w 
ktorej obecnie notuje si§ wysoki przyrost naturalny. ■■

Jakwyglqdasytuacja. rodzin polskich,- ktore z pewnosci zyjq w innych, niz skandy- 
nawskie realiach? ■ " , ■

Aktywizacja zawodowa kobiet-jest obecnie zjawiskiem powszechnym w. Polsce. Jej 
konsekwencjq stata sip partycypacja kobiet w :budzetach' rodzinnych,■: со w przypadku 
pauperyzacji wielu polskich rodzin jest kwesti^ niezwykle istotn^ i ■

W Narodowym Spisie Powszechnym.z 2002 rokuwskazywano gtownie mpzczyzn jako 
gtowy rodzin w Polsce21, , Gtowq:gospodarstwa domowego w  rozumieniu spisu jest ta 
osoba, ktora catkowicie lub > w : p iiewazajqcej; czpsci dostarcza: srodkow: utrzymania 
danemugospodarstwu domowemu. Jezeli dwie. lub wi§cej osob dostarczaty srodkow 
utrzymania w jednakpwym stopniu, za gfowqgospodarstwa domowego uznano tp osobp, 
ktoratymisrodkami rozporz^dza.’ . . .. . ■

. W :60%-. ogotu ):gospoclarstw -dom owych’ gtow^ igospodarstwa byt. mpzczyzna 
pozostajqcy w zwiqzku matzenskim, najczpsciej w przedziale wieku 30-49 lat. Moze bye to 
zwiqzane z faktem,: iz c respondent, zaznaczali niejednokrotnie, osoby/v ktore' wipcej 
zarabiajq.W Polsce istnieje; rozbieznosc miqdzy ptacami kobiet i ; mpzczyzn ria korzysc 
tych drugich. W wipkszosci rodzin mqzima wipe wipkszy wktadfinansowy w budzecie 
rodzinnym, pomimoiz zona takzepracuje zawodowo. .

* Porownujqc stan cywilny gtowy gospodarstwa domowego w zaleznosci od ptci mozna byto
zauwazyc istotne roznice.'W przypadku mpzczyzn 79,9% glow gospodarstwa stanowili zonaci 
pozostajqcy w zwiqzku matzenskim; 10% -  kawalerowie, = a 10,1 %̂  pozostali, czyli zorlaci 
niepozostajqcy w zwiqzku matzenskim, .wdowey, rozwiedzeni i separoWani.'!Wsr6d 'kobiet 
bqdqcych gtowami gospodarstw. domowych' 38,8% stanowity mpzatki, 35,7% -  wdowy, a 
pozostate -  25,5%. ■ I t

JezelL gtowqgospodarstwa domowego byia osoba niepozostajqca w zwiqzku 
matzenskim to najczpsciej tworzyta gospodarstwo jednoosobowe. Gospodarstwa domowe, 
w ktorych „gtowq',',byty osoby pozostajqcew zwiqzku matzenskim sktadaty, sip najczpsciej z 
2-4 osob. Znalazto to* wyraz. w przefciptnej liezbie osob -  3,62 . w gospodarstwach 
reprezentowanych przez mpzczyz'npi-3 ,4 8 -przez kobietp.

• Biorqc pod uwagp; poziom wyksztafcenia najczpsciej! gfowq gospodarstwa domowego 
byfy osoby z wyksztatceniem 'srednim 'i nizszym (81,3%): ’:Najwipcej'gospodarstw 
domowych ;i byto . reprezentowanych . . przez v osoby z wyksztatceniem 'czasadniezym 
zawodowym -=25,9%; Byty to najwipksze gospodarstwa -  sktadaty sip. przecipthie z 3,4 
osob. Gospodarstwa 4 i wipcej osobowe stanowity 46,6% ogotu omawianych gospodarstw.

:. Aktywizacja zawodowa, kobiet; sprawita ponadto *. wzrosti^chxstatusu•; spofeeznego. 
Badania pokazuja^ ze niemal: potowa spoteczenstwa (49%) uwaza,! ze. w Polsce bardziej 
szanowane sq kobiety pracuj^ce zawodowo niz gospodynie domowe. Zaledwie 4% jest 
przeciwnego zdania. Ponad dwie pipte badanych (43%) nie .dostrzega jednak roznic w 
statusie kobiet aktywnych i biernych zawodowo. Opinie na ten temat silnie roznicuje ptec 
respondentow.22 • ■ , , , .  •„ ......; ,,v . . . .

21
22

http://www.stat.Qov.pl/dane spol-gosp/nsp/aosp -dom/aosp dom.htm (25.03.2005)
O pin ie  o  ko b ie ta c h  pracujqcych z a w o d o w o  2003^Komunikat zbadafi CBOS. •
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Wsrod respondentek.-ktore zostaty poddarife badaniu w 2003 roku,1 dominowato prze- 
konanie, ze kobiety p ra c tic e  ciesz^si?wi?kszym powazaniem niz gospodynie domowe ; 
(60% wskazan). Natomiast m?zczyzni najcz?sciej (54%) nie dostrzegali roznic w statusie 
kobiet aktywnych i biernych zawodowo.niemniej jednak prawie dwie pi^te (37%) podzie- 

ilalo pogl^d. ze w Polsce bardziej cenione kobiety pracuj^ce zawodowo. . < 
v f ; Opinie kobiet na; ten temat zmienialysi? w ostatnim dziesi^cioleciu (we.wczesniejszych 
badaniach respondentami byly jedynie kobiety). .W, roku 1993 zaledwie potowa Polek (48%) 
uwazala, ze kobiety pracuj^ce zawodowo; ciesz^ si? wi^kszym powazaniem spotecznym niz 
gospodynie domowe, a dwie piate (41%) byto zdania, ze w Polsce status kobiet aktywnych 
zawodowo jest taki sam • jak niepracujqcych zanobkowo. Trzy lata pozniej: (w roku 1996) 

■znacznie przybyfo (wzrost do 71%) respondentek przekonanych, ze pracazawodowa nobilituje 
spolecznie w wi?kszym stopniu niz poswi?canie si? sprawom domowym. W-2003 roku zostalo 

x o  prawda. odnotowane pewne ostabienie tego poglc[du (spadek wskazan do 60%), jednak 
nadal podziela go wi?kszosc Polek (znacznie wi?ce] niz przed dziesi?cioma laty).23 .

Wsrod preferowanych przez Polakow wzorow maizenstwa konkuruj^ ze sob^ dwa 
modele -tradycyjny orazpartnerski.W  roku 1997 modele te miaty niemal tak^sam ^ liczb? 
zwolennikow.Tendencja zmienila si? w 2000 roku, kiedy to nieco cz?sciej za najlepszy dla 
rodziny uwazany byl tradycyjny wzor maizenstwa. Wzrost aprobaty modelu tradycyjnego 
nie n a s t^ il jednak kosztemzmniejszenia si? liczby zwolennikow wzoru partnerskiego, ale 
kosztem niewielkiego spadku poparcia dla modelu mieszanego.24

Uswi?cony tradycjq. podziat rol w malzenstwie aprobowato,wi?cej m?zczyzn (47%) niz ko
biet (38%), model:partnerski zas cz?sciej preferowaty kobiety; (42%) niz m?zczyzni (33%). 
Wyobrazenia respondentow о wlasciwym podziale, rol w:mafcehstwie w iqz^si?  z cechami 
wyznaczajqcymi spoteczno-kulturaw^. tozsamosc jednostki:, z wiekiem,cmiejscem zamiesz-; 
kania, ■ wyksztalcenienv dochodami. Tradycyjny .wzor rodziny, i ; maizenstwa. najblizszy jest 
ludziom starszym - powyzej 65 roku zycia, mieszkancom wsi, ankietowanym z wyksztalceniem 

ipodstawowym i zasadniczym zawodowym. Model ten preferowany byl gtownie przez robot- 
nikowwykwalifikowanych i niewykwalifikowanych; gospodynie domowe, a takze osobom gorzej 
uposazonym i:najcz?sciej uczestniczqcym w praktykachreligijnych;;Partherskie;zasady na- 
jblizsze s ^  przede wszystkim mieszkancom duzych miast licz^cym ponad 500 tys. ludnosci, 
ludziom mlodym do 24 roku zycia, osobom z wyzszym wyksztalceniem, przedstawicielom 
kadrykierowniczej idnteligencjippracownikom umyslowymmizszego szczebla, pracownikom 
fizyczno-umyslowym, uczniom i studentom, osobom dobrze oceniaj^cym wlasnq sytuacj? ma
t e r i a l  oraz respondentom nieuczestnicz^cym w praktykach religijnych. •

Warto dodac, ze preferencje w.zakresie; modelu maizenstwa nie roznicuj^ w sposob istotny 
statystycznie deklaracji dotyczapych pozqdanej liczby dzieci. Zwolennicy kazdego z trzech pod- 
stawowych modeli najcz?sciej wyrazajq.ch?c posiadania dwojga dzieci, rzadziej - trojga.25 
; W 2001 roku wykonano badania, ktore ukazujai rzeczywiscie realizowane modele rodziny w 
Polsce. Analiz? przeprowadzono na probie 4505 respondentow wwieku 18-65 la t26 

Do osob wcielajqcych w zyciu rodzinnym model Parsonsa zaliczono: ■ •
-  ’ m?zczyzn pracujqcych zawodowo w wymiarze wi?cej niz-10 godzin tygodniowo, 

podczas gdy kobiety pracowaly w wymiarze: nie przekraczajqcym 10 godzin tygodniowo 
bc|dz nie pracowaly w ogole, ■ • ■ ,

I,

23 Ibidem. ‘ ..............................
24 S ytu a c ja  p o ls k ic h  ro d z in  -  o c e n y  i  p o s tu la ty  2000 , Komunikat z badan CBOS.
25 Ibidem. -
26 B a d a n ia  p o g lq d d w n a  te m a tp o l i ty k iM n o & c io w e j w P o ls c e ‘P P A 2", Instytut Statystyki i Demografii SGH, pod 
kierunkiem prof. I.E, Kotowskiej, Warszawa 2001.
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: д -  mezczyzn sprawujpcych mniej niz 40% ogcrfu obowipzkow domowych, podczas gdy 
kobiety wykonywaty wiqcej niz 60% (wytpczajpc obbwipzki sprawowane przez inne osoby 
niz partnerzy). ;  . . / ■ ■ ■ ■ ..... . .
. Dopsob realizujpcych w rodzinie model mieszany zaliczono osoby, w ktorych zwipzkuil

-  - zarowno ■ m pzcizyzna-jak; M kobietai pracujp zawodowo -w; wymiarze godziri
przekraczaj^ymlO.godzintygodniowo,:1; ; - ; . ;• >

-  mqzczyzna sprawuje mniej niz 40%; natomiast kobieta wipcej niz 60% ogolu obowiqzkow
domowych (wyfpczajqcobowipzki sprawowane przez inne osoby niz'partnerzy).' . ;•

Osoby, ktore realizujp. model partnerski, to osoby w ktorych zwipzku:
-  oboje partnerzy pracujp zawodowo w takim samym wymiarze godzin (ale powyzej

10 godzin tygodniowo), , _ \  ' \  '
-  partnerzy dzielpsip po rowrio swoimi obowi^kami; tj. kazde znich sprawiije okoto 40-60%

I obowiqzkow domowych (wytpczajpc obowipzki sprawowane przez inne osoby niz partnerzy). ,
fflSposrbd 3162 bsob zyjpcych w m atzepstwie'№  jednego z opisanych

| modeli udatosipzaklasyfikow ac} 1830 osob.” Zdecydbwanie;najczpsciej;realizowanymi; 
i modelamibyly model mieszany wedtug Myrdal; i Klein (29,6%) oraz tradycyjny model 
; Parsonsa (20,3%), rzadziej model partnereki wedtug Oljestro'm (7,9%).’Zwiqzki; ktorych hie 
I mozna byto zaklasyfikowac do zadnego' z trzech powyzszych modelifobejmowaty 42,2%
; respondent6w.27 28\ , ‘ ‘ ?

Mode! partnerski czgsciej niz model tradycyjny realizowafyjosoby z wyksztatceniem‘ 
wyzszym i' sredriim, 'піё posiadajqce d z ie c i^  gospodarstwa domoweo '

\dochodziemiesigcznympi7ekraczajqcym 2000zL . ' V '  ;
Na podstawie powyzszych badari mozna stwierdzic, z e ‘ wyobrazenie ■ Polakow 

; odnosnie najlepszego z modeli sprzyjajpcegb zyciu rodzinnemu, sktania sip ku. modelqwi;
: opierajpcemu sip na tradycyjnym podziale obowipzkow. Kiedy jednak matzenstvi/a stykajp;
;sip z panujpcymi obecnie trudnosciami' finansowymi,’ w ’ sytuacji gdy niezbpdpe sp dw ie ' 
psoby do utrzyrriania rodziny, vv zycie -wcielany jest model mieszany^ kiedy; to, kobiefy^ 
pracujp podobnie jak ich partnerzy;; bpdpc jednoczesnie odpowiedzialnymi za wipkszosc 
obowipzkow domowych. Nie bez znaczenia sp tu z pewnoscip aspiracje .zawodowe,

Isaniych kobiet, mbzliwosc samorealiz^j4/;satys^l^ji;p^bf^ejh:Vyi$kszo^6'. kobiet1 pragriie; ■ 
irozwijac sip'Zawodowo i nie rezygrtujp z pracy pomimo kbniecznosci;petnieniaifiinkcji‘:
;zarownogpspodynidomowej,jakizywicielarodziny.', • : "  , '

Badania przeprowadzone przez’dr Danutp Dilch-Krzystoszek w 1996 roku ukazujp, ze 60%, 
zamqznych i pracujqcych kobiet uwaza, ze nawet gdyby ich mpzowiezarabiali wystarczajaicb ’ 
duzo, one nie zrezygnowatyby z pracy zawpdowej. Z pktywnbsci: na ■;'ryhku'‘ pracy, nie 
zrezygnowatyby ptzede wszystkim kobiety mfode j m ies^aj^ce Wd uzych miastach /  p srednim i 
wyzszym statusie' zawodowym, dla ktorych praca stanowi miejsce i ' zrodto 'samorealizacji.23 
Kbbfety' c o ra f silniej podkreslajp, ze-^^^praca^ '̂zawodowa sprzyja'- podnoszeniu ich pozycji 
;spotecznejidajewiqkszqsatysfakcjposobistp,nizczynnoscidomowe.

Model’ partnerski ' preferowany jest natomiast przez osoby m tode,, wyksztatcone, 
mieszkajpce w wipkszych^-‘ miastach'.' Ponadto kobiety czpsciej1niz mpzczyzni praghp 
partnerskiego podziatu rol w swojej rodzinje. Tendencja do wcielania w zycie modelu 
rodziny, w ktorym oboje partnerow pracuje zawodowo oraz dzieli sip obowipzkami 
Idomowymi, wystppuje ; takze wsrod mtodych matzenstw. Nie wykluczone jest wipe,- ze ■ 
nastppujp.w Polsce.era przemian w.modelu rodziny,‘Zapoczptkowato.j^ mtode pokolenie,, ;

21 B a d a n ie  p o g lq d o w  n a  te m a t p o lity k i lu d n o s c io w e j w  P o Is c e ’P P A 2 ’,o p .c \L  . . . . . .
28 D. Duch-Krzystoszekr R e la c je  m iq d z y  ргасц_ d o m o w q  a ,z a w o d o w q , [w:] J. Sikorska (red.) K o b ie ty  i  ic h  "  
m q to w ie . S iu d iu m  p o m w n a w c z e ., Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 90. : ■ • ..
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w mniejszym stopniu przywigzujpceiwagp dos stereotypowego podziafu rol, kiedy to 
obydwaj partnerzy majXambicje zawodowe.

Jakkolwiek badania pokazujp, ze zakres obowipzkow przypisywanych kobietom 
powolnym przemianom idpcynr w , kierunku: wsp6iuczestnictwa: w realizacji czynnosci 
domowym z innymi.czfonkami rodziny. W niektorych obowipzkaeh zwipkszyf sip udziai 
mptow. Wzrosl on w zakresie wykonywania codziennych zakupow,' sprawowania opieki 
nad osobami kalekimi i;przewlekle choiymi, odrabiahia lekcji z dziecmi, zatatwiania spraw 
urzpdowych, wyrzucania smieci, zlecania usiug oraz przygotowywania opaiu. Nadal jednak 
jest niewielki udziafmpzczyzn w zakresie’̂ preygotbwywania posifkow, prania, prasowania i 
sprzqtania ■ oraz gruntownych porz^dkow29,* a, wipe czynnosci niejednokrotnie cipzkich 
fizyeznie i czasochfonnych.

Kobiety; poprzez, akty wnosc zawodowp, z - jednej strony, podwyzszajp:swoj status 
spoteezny i rodzinny. przyczyniajp sip do polepszenia sytuacji materialnej gospodarstwa 
domowego, z drugiej zas poswipcajpc resztp wolnego czasu na obowipzki domowe, nie 
m aj^ czasu dla siebiej na realizacjp swoich pasji, czy samoksztatcenie. Obowipzki 
domowe sq ponadtoniejednokrotnie eksploatujp.ee fizyeznie. Angieiscyfizjologowie naktad 
energii zuzywanej w pracach domowych porownuj^do pracydrwala lesnego30.

Powszechny prices aktywizaeji kobiet nie zapewnii powszechnego partnerstwa w 
sferze obdwiqzkow''domowych. Wsrod rodzin polskich dominujq modele rodziny 
przypisujqce kobiecie odpowiedzialnosc za ognisko. domowe. Nastqpify jednak istotne 
przemianynaforum udzialiikpbielwpodejmbwaniuwaznychdecyzji rodzinnych. Kobiety 
aktywne zawodowo, ktore partycypujq wbudzetach domowych zaczqty bye traktowane 
przez mqzdw jako partnerki zyciowe, ktore pomagajq podejmowac istotne decyzje, 
wspierajq rodzinq psychicznie. Badanie',„K6bibta jako partnerka w maizehstwie i rodzinie” 
przeprowadzone w. 20Q0.joku,przez Kaczmarka, } Hajduka i Gobis ukazuje, ze w 
matzehstwach,' w ktorych kobiety pracujq zawodowo 85% ion  . podejmuje wspglnie z 
mqzami decyzje odnosnie zyciaiowarzyskiego oraz sposobu spqdzania urlopu. 
Partnerskie decyzje dotyczqce. wychowania, dzieci, sq podejmowane w , rodzinach 78% 
ahkietdwanych kobiet. Natomiast 80%: ibhpartycypuje ’w\ustalaniu posuniqc odnosnie 
powaznych wydatkdw finansowych. Samodzielne decyzje dokonujq kobiety w przypadku 
drobnych wydatkdw (65% ' respondentek). Partnerstwo decyzyjne zachodzi przede 
wszystkim wsrodmtodych malzehstw.31 ■

Podsumowujqc wpfyw: aktywizaeji zawodowej kobiet na ksztaft relacji malzehskich 
moinadojscdohastqpujqcychwnioskowd

1) . w wiqkszosci. rodzin polskich , wystqpuje przypisanie kobietom obowiqzku 
■ zajmowania siq gospodarstwem domowych pomimorie pracujq zawodowo, :

2) m q icz^n isq .ddpow iedz ia ln i’g tdm e  za utrzymanie rodziny, со mote sip
.wiqzac z faktemjizelzarabiajq'oni z regufy wiqcej od-swoich zon i  sq giownymi 
zywicielamirodziny, , .

, 3). wystqpuje trend, preferowania i.wcielania w zyeie modelu partnerskiego wsrod 
mibafyeb, wyksztatconych matzehstwj pochodzqcych z duzyeh miast,

29 A. Kotlarska-Mich'alskai'Przem/ariy Voc/z/'nnyciiio/ k o b ie c y c h  w  o k re s ie  trh n s fo rm a c ji u s tro jo w e j, [w:J Z . ! 
Tyszka' (red.),1 W sp o tcze sn e  ro d z in y ■ p o ls k ie - ic h 's ta n  i  k ie ru n e k '■ p rz e m ia n i- Wydawnictwo Naukowe-LIAM,-' 
Poznad 2001, s. 96.
30 F. Adamski, R o d z in a . W y m ia rs p o fe c z n o -k u ltu ro w y , op.cit/s. 206.
31 A. Kaczmarek, S. Hajduk, P. Gobis, K o b ie ta  ja k o  p a rtn e rk a  w  m a fz e n s tw ie  i  ro d z in ie . R a p o rt z  badan ,
Instytut Socjologii UAM, Poznan 2000, s. 87. :,  V , '  " ,  .
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, ф  kariera zawodowa. staje ;si§ dla >wielu kobieVistotnq czgsc/qi iy ti'a i' ktora poza
niezaleznoscig finansowq, daje satysfakcjg, poczucie wartosci i mozliwosc spetnienia
aspiracjV ■' • ' - 

5) nastqpifa demokratyzacja zycia rodzinnego w sferze planowahia i  pode-
jmowania decyzji-partnerstwo decyzyjne. ;
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“ INTERNATIONAL EXCHANGES DURING THE EARLY MODERN AGE: SILK, 
TRADE AND TRAVEL IN THE BALTIC COUNTRIES”

Elio Brancaforte
Tulane University, New Orleans, USA

In; the following:presentation I will examine certain sections of Adam Olearius’s travel 
account from 1656-that; deal with the Baltic countries, in particular; hisi descriptions of the 
inhabitants, cities and customs of Livonia. , Travel serveS' not only to ,foster trade and 
’commerce, but it aids in the. accumulation of information and the exchange of ideas.
; : - In 1633,: at the midpoint of the Thirty Years War, Duke Frederick III, ruler.of.the small 
Northern German duchy.of.Holstein-Gottorf came.up.with an-idea to get rich.:;He:decided’ 
to send an embassy to Persia, to see whether Shah Safi I would be interested in exporting 
his country'srsilk via Muscovy,and the Baltic States; to Gottorf. :,The war had blocked off 
the traditional routes through Southern Germany, by which;Northern Europe had;obtained 
its silk, and the Ottoman.monopoly of the trade had led to exorbitantly high tariffs.. Duke 
Frederick wanted. to sell the ■ silk. throughout his region and. thus eliminate his duchy's 
debts. The scholar Adam Olearius (born Adam Olschlegel in 1599) was chosen to chroni
cle the mission as its official secretary. :;;к . . j -

The Baltic countries—in thefcontext of this embassy—served as a link between'the East 
and the West, and even though the Holstein expedition was unsuccessful, Olearius’s infor
mation about Riga; Reval, Narva and,the surrounding regions.was passed on to the Western.
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European public, which learned about these are^s and their potential for international eco
nom ic activity. y .'. ' y y . y :y ' y \Y . : .

At this point I would like to give an overview of the journey before describing, some of 
Olearius's observations about Livonia. • ■ ;

The embassy consisted of two parts: the first section, 1633-1635, describes the 
embassy’s voyage to Moscow, negotiations with the Tsar Mikhail Feodorovich (the first of 
the Romanov dynasty), and the return of some,of the leaders of the delegation to Gottorf in 
order to secure Duke Frederick's approval,for the transit fee required by the Russian 
monarch. The route of this first trip went from Hamburg to Riga by ship, then through 
Wolmar, Dorpat, Narva to Neuschanz,'Ladoga; Novgorod and Moscow. It returned via 
Novgorod, Narva, Reval, Riga, Memel, Konigsberg, Danzig, Stettin to Gottorf. y ,y

The second part lasted from .1635-1639 and began inauspiciously, when the ship of the 
Holsteiners first ran aground off the Swedish island Oland. men'was shipwrecked during a 
storm onto the coast of the island “Hochland” in the Finnish Gulf. But they made their way 
to Kurida ; (in present-day‘ Estonia) and to Reval, where they recovered from their ordeal, 
before setting , off for Moscow. There they secured the Tsar’s approval, and continued 
down the'Volga-on a, specially builtship namedThe,- Friedrich," under constant-threat of 
attack by Tatars and Cossacks. Upon reaching the Caspian Sea a storm once again 
destroyed their ship, but most of the entourage survived. The members of the embassy 
were able to proceed to Shamakha, the Persian point of entry, before proceeding to the 
Persian capital, Isfahan. There they spent more than four months in negotiations with the 
Shah before returning to Germany. , - ,y ,y

The mission to Persia was ultimately unsuccessful from a commercial point of view, but it 
did result in a number, of scientific and cultural benefits for the duchy, primarily in terms of 
prestige. Olearius’s travel account became a European bestseller, and was translated into 
Dutch, English, French and Italian soon after its publication in 1647. The enlarged second 
edition of the journey, the Vermehrte Newe. Beschreibung der muscowitischen und per- 
sischen Reyse o f1656 qombines a number of disciplines within its 800-page folio text and 
120 engravings: a scholarly proto-ethnography,, it also contains information on geography, 
biology, philosophy, linguistics, history,-natural history...to name but a few of the subjects 
that are addressed in the work. r ,  !

Olearius is a typical Baroque writer in that he" is still deeply respectful of classical and 
Renaissance sources.- He cites them copiously and compares them to each other, thus 
paying homage to the scholarly tradition. ’ However, he does so with the critical attitude of 
a seventeenth-century scientist, whose own experiences and scholarly observations make 
the correction of faulty source material imperative. His attitude, which might seem rather 
predictable to a modern-day reader, represented a significant step forward for the scholarly 
world of his age. An example of Olearius’s critical methodology occurs'during the storm in 
the Baltic, near the beginning of the joumey^ » Olearius notes that seasickness could not 
be caused by saltwater, as the humanist Pontanus maintained,:but rather by the motion of 
the waves, since the crew felt the same effects later on the freshwater Caspian Sea.
' The work claims to be not only a geographic accountota journey, but an ethnography, 
in the modern sense of the term, since it depicts the “nature” and customs of the peoples 
encountered and studied'along the' way.) The author devotes.an’ entire chapter to the 
“Non-German or old Livonian inhabitants," and mentions their forced conversion to 
Christianity during the Middle Ages: Yet despite the fact that they converted more than 
400 years ago, many of them—especially in the countryside— still adhere to pagan beliefs 
and sorcery (e.g. they tie red ribbons around the branches of certain trees'located on top 
of hills, and pray and perform heathen ceremonies beneath the branches). These non-; 
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Germans serve the, landed gentry and. the inhabitants in the; cities,, and speak Estonian,? 
their, ancient .mother, tongue-which, has, no..relationship with Latvian. They have, very, 
distinctive clothing, especially the females, who wear tight skirts that are. like sacks, on thei

■ Ь аск^^Ь гсЬ ;,'^у ,Ш асН 'Ь газ8 "chains frorfi-which they■hang ^pe’nnies. 'T h e  .Unmarried, 
i women go with uncovered heads in the winter and in the summeh^and iet their shoulder-:, 
length hajr(hang down so that their heads look very similar to those of the youths. Their

; clothing is made of simple woolen cloth and linen that they themselves produce. ; .
Their marriage;ceremonieS;in^ve the groom from one village picking up’.the bride in a , 

different village and placing her on his horse.. He is preceded by a bagpiper and two,
: witnesses (who hold unsheathed swords in their hands), and is followed by the rest of the ,
■ bridal,party, also on horseback.. The groom has:a stick to which two copper.coins are 
I attachecf;.that are given to the person who guards the roads,, so that he will let the party
: through,.During the meal the bride’s head is coveredw ithacloth, which covers her,face.-,
I After roe bride arid groom,eat and drink a bit, they withdraw for two. hours (even though it is- 
i stiff daylight), then, when the couple returns they all dance and drink throughout the night.'s.
; until they fall down arid sleep. 7. ., ,.

The city Reval has an accompanying engraving,(that includes examples.of; typical, 
dress of the inhabitants,;and shows a German artist^ sketching the scene).’ Despite the fact 

: that the area' has1 experienced many battles, every year, a great number,of trees land,
: bushes are burned and the land is used for farming. The resulting ashes provide an 
; excellent fertilizer, and,they produce high-quality grain, as well as healthy cattle.and good, 
strong.beer..The city, which is not much-smaller than Riga. is very,well-fortified and.has 
high walls (and ,has successfully withstood'two separate, sieges by Muscovites),;;

; Because of the city's natural location and ample Harbor,: it has devoted itself jo , commerce, 
ever.since it was founded. It,has attracted,inhabitants to itself and grown daily; through 
commerce it Has prospered arid as a result built churches; convents/'city walls,: streets and]>

; stately stone'- houses and warehouses (that protect the; merchandise; from fire  and other 
dangers). Ships of many nations can be found there, and the city vyas accepted into the ; 
Hanseatic League along with the cities Riga and Dorpat...it is rightly considered the most 
important marketplace in the Gulf of Finland. , ■ ' ■ \ д

Olearius. describes how.tHe'nobility was established there, as well as which system of > 
justice is in place.' When Livonian peasants are punished, they have to take their shirts off w 
; and either lie down on the ground or let themselves be tied to a post. Another n o n - , 
German administers the punishment,, beating the individual according to the crime, г The 

: peasants are given only enough land on which to survive (and some of them secretly have j 
plots of land in the, forest.on which they plant seeds and harvest the grain...but they are , 
severely, punished if they are caught). . They have little money in general, and when the • 
lords, of .the jand  ,are, not.'severe towardjthem;vthenythe, overseers*are cruel^ Olearius;, 
recounts the story of a persecuted peasant who hanged his family and then,-himself 
because he couldn't pay his taxes.^When the overseer., entered the dark-house,of the; 
peasant,.he bumped his head against the feet of the victims. •• •-

Another-reason for the success of the Vermehrte. Newe >Beschreibung are the ■ 
numerous illustrations included inThe work, some oTwhich were even drawn by Olearius .... 
himself. After his return to Gottorf, he personally supervised the layout and production of 
the engravings. The title page emphasizes the language of.pictorial,representation: ^  
customs of .the observed peoples are' “depicted - with [diligence and are. decorated with .- 
;many, figuresjmostly ,drawri from life” (VTVS,: l|l),yThese illustrations ;support the, scholarly;-s 
aspirations of the account in a number of ways. Frequently, illustrations are used for their , 
entertainment value,;tQ;highlight;what might bestermedThe;mqst adventurous moments^of v)
: ..... '■ ’ '.......  \  ' 157 f
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the journey. ' The storm in the Baltic is depicted with the poignant detajl of a drowning 
person's hand still sticking out of the water; the disaster on the Caspian Sea is portrayed at 
the moment of greatest- danger; just as the mast is shattered into many’pieces. Oiearius 
notes the perils of the journey from Narva to Reval, by recounting recent wolf and bear 
attacks in the region.

At the center of one image; a rabid wolf attacks a peasant lying prostrate on The ground, 
next to another victim. A dead tree; with a jagged, broken-off trunk (probably a symbol of 
death) frames the picture’on the right-hand side, while almost the entire left portion depicts the 
consequences of the attack. What appeam. to be a page of a book inserted into the left 
foreground'of the engraving shows the front and back bust of a'victim—ah open-eyed corpse, 
gazing directly‘ at the viewer—worthy o f any modern-day honor movie.; The upper right-hand 
comer of the page is slightly peeled back, to underline the temporal displacement, that is, to 
show the aftereffect of the attack? Another image'includes two anecdotesaboutbears: in 
one, a farmer’s horse‘is eaten by a bear, which then grabs the farmer, who is saved by his 
little dog when it barks and bites the bear’s heels; in the' second? a noblewoman traveling 
through the forest in a sleigh observes how a bear carries off a corpse that it has disinterred, 
and the shroud of the corpse scares the woman’s horse. ' ,

These are just a few of the anecdotes and descriptions that Oiearius provides of his 
journey and his experiences in Livonia. : ' 1

After the embassy returned to Germany in 1639, a Persian delegation was sent by Shah 
Safi to Gottorf. When this Persian embassy ̂ arrivedin Narva? a crowd gathered in front of 
the inn where they v fe r e * s t^  ambassador's Tatar
wife. The ambassador.a certain Imam Quii Sultan; however, dashed their hopes when he 
ordered his coach to pull up next to the inn and had two tent walls attached from the 
wagon to the door, so that his wife would be able to1 walk;into her lodgings without being 
seen by the public. He also asked whether all the women' in the city were whores, since 
they let their faces be seen openly.’

The Persian embassy arrived in Holstein in order, to discuss details of the proposed 
agreement, express the Shah's friendship to the Duke? and invite further contact. As it 
turned out, the few bales of silk that they presented to Duke Frederick as a present from 
the Shah were the only amounts of the precious material that Gottorf would ever obtain 
from the mission. ■' ' ■

Olearius's duties in'Gottorf kept him extremely busy until his death in 1671. He was 
appointed court librarian \by Duke Frederick, and charged with developing the Duke's 
cabinet of curiosities; pleariUs produced a number, o f superior maps of the areas to which 
he traveled and corrected previous depictions? many of which were considerably flawed. 
His interest in'the scierices led him to build an'astrolabe, a microscope?a telescope, and 
his crow'ning achievement, a giant globe.?This' globe? ten feet in ?diameter/?was hollow and 
seated twelve people inside, who could'then watch the movement of the stars put into 
motion by an ingenious hydraulic?system?The globe was later presented to Peter the 
Great, and is now located in the “Kuhstkammer” in St. Petersburg? All these achievements
contributed to Oiearius acquiring the name “the Holstein Pliny." •# , * * * ■'  -'  ' 1 *,

Adam Oiearius produced a rich body of work that spans a 'number of disciplines, in the 
modern sense of the term. He is both a.humanist and a scientist, and his methodology is 
that of a comparatist.: He juxtaposes the customs and social-structures of the people he 
meets in the Baltic States, in Muscovy and Persia with those of his native land. At times 
he even expresses admiration for some of their traits though they are so different frorii his 
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own. It is travel and'trade that made this international exchange of information possible, 
and that helped prepare the way for the Enlightenment. ' ;

References are to: 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА; КОНВЕРГЕНЦИЯ ИДЕЙ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЕРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Даля Эйдукене
Вильнюсский Гедеминовский технический университета, г. Вильнюс, Литва

В политической системе общества ведущим звеном выступает определенная модель 
государства. Современный этап общественной системной трансформации впостсоциа- 
листических странах-происходит в условиях создания правого государства. Воплощение 
в жизнь этой долгосрочной,: стратегической: и конституционной цели-идеала государст- ‘ 
венности сопровождается попытками преодолеть традицию классового государства, 
желающего'стать политической, ■ правовой - организацией сотрудничества разных соци
альных групп и гарантией их благополучия. Это связано с. общей демократизацией поли
тической жизни народов, потому что идея правого государства всегда шла и идет вместе : 
со свободой,'демократией и идеей защиты прав человека; потому что демократия не 
может ничем; другим конкретизироваться, как только: господством права;; Но правовое 
государство'Не может ограничиться только гарантиями минимальной безопасности сво
их граждан, заставляя власть повиниться закону. Оно должно идти дальше, гарантируя< 
максимум безопасности прав, 'т.; еГ послушания властей не только ей самой изданны м ‘ 
законам, но й от нее независимо существующим ценностям и социальным правам чело-: 
века. Именно в этом таится необходимость расширения идеи правового государства в - 
социальном направлении.'' -

Именно в этом направлении- развивается модернистская концепция и практика- 
европейских государств.:Влияние идеи социального государства общему прогрессу' 
настолько значимо, что после-Второй мировой войньгона была возведена'в консти
туционный принцип ряда с т р а н а  Великобритании,Г;ФРГ,' Японии,1 Австрии; -Греции, 
Италии,>ПортугалииФранции,:И18е'Ции,‘Швейцарии и т.<д;! ‘ ■

В конституциях почти всех постсоциалистических стран также продекларировано, 
что они являются социальными государствами, а программные документы основных 
политических партий в явной и'неявной форме содержат в себе те и ли иные элемен
ты ориентации’на социальную справедливость; решение социальных1 вопросов;* ко
торые, так или иначе,'сводятся к проблеме социального государства'. Н она деле мЬИ 
имеем совсем иное положеНиедел.'ТоржестБОИдейсоциальнойсправедлИвостии1 
социального государства В данном пространстве длится короткий м и г -  вм ом ент1 
выборов,' Но скрытая актуальность темы остается; Она обостряется очевйднЫм Кри
зисом радикал-лйберальной политики,-который оголяет нерешенность социальных’*
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проблем и заставляет искать пути сочетания в государственной,практике двух самых 
фундаментальных ценностей-свободы и социальности.

Радикальный либерализм оголил еще одну проблему, которая объективно за
ставляет переоценить ценности. Это проблема свободы и капитала, обеспечением 
которых в постсоветском пространстве,надеялись решить множество проблем. Но 
либерализм, ограничивался лишь провозглашением юридической: свободы, и до
вольствовался имиджем этой ценности как самодостаточной. Более того, он сам ее и 
разрушает, требуя сбалансировать права и свободы индивида не с его культурной 
активностью; асдего управляемымдаНІтФюм; Таким образом, свобода перестает 
быть около; капитала и без капитала. Говоря словами Б. Спинозы, попытка пропаган
дировать свободу как самодостаточную ценность становится симпатичной поэзией, 
которую интересно читать, но жить по ней невозможно.

Радикальный либерализм демистифицирует свободу, идентифицируя свободу 
личности с его объемом им управляемого;капитала.-Такое положение дел превра
щает государство в «королевство кривых зеркал», когда собственник капитала ока
зывается единственным борцом за свободу на фоне равнодушного общества, а дела 
экономически слабых граждан никого не интересует. г : -

В связи с этим стоит вспомнить слова основоположника концепции европейского 
социального государства,Лоренца фон Штейна,Vкоторый, стоя у истоков немецкого 
либерализма, заявлял, что смитианский.оптимизм XVIII века, возлагавший такие ра
дужные надежды на социальные; последствия экономической свободы, не полностью 
оправдал себя. На исторической аванссцене, как и прежде; остаются нерешенными 
экономические и социальные вопросы общества.-По мнению Штейна, рост классовой 
борьбы. и - возникновение ; идеи . социализма: на, деле доказывают, что экономическая 
свобода,, как и свобода частно-хозяйственного предпринимательства, не только не 
равносильна фактической свободе личности, а может иметь и обратный смыслiv. .

,0  смерти «фанатического национального либерализма» отцовского' поколения в 
конце XIX века заявлял и Макс Вебер. Он назвал причину е е : старое поколение ли
бералов «просто не признавало «социального вопроса». Именно поэтому радикаль
ный либерализм проиграл борьбу с альтернативами, и в ;первую очередь, социал- 
демократам,. Более того, Вебер обратил внимание соотечественников наюсобенную 
ситуацию эпохи, когда «мы сталкиваемся с другими задачами, чем наши родители», 
- они намного превосходят либерализм предшествовавшего поколения, и «мощный 
энтузиазм идеализма» сделался невозможным». По мнению теоретика, необходима 
эволюция либерализма и она возможна, потому, что мы стали «лучше понимать про
заичные закономерности социальной жизни». Это понимание социального вопроса в 
дальнейшем вылилось в конвергенцию двух основных общеполитических парадигм 
-либерализма^.социал-демократии. Только на уровне массового,сознания они вы
ступают как альтернативы. Но на уровне социального'государства-уже щавно соци
ал-демократизм, «либерализуется», а либерализм «социал-демократизируется». Се
годня этот процесс продолжается. ,

Таким образом, ретроспектива приведенных выше мыслей теоретиков и практи
ков социального государства,из прошлых разных столетий подтверждает,.что со
временный мир является определенным синтезом'социально-политических идей и 
практических творений, которьіе работают не только на повестку дня, но и на буду
щее. - Проблемы сопровождают общество на . всем протяжении; его. развития,- стано
вясь сложнее, но обществу, его лучшим умам дан шанс познать их и найти соответг 
ствующие требованиям времени пути ,их решения. Но теоретическая Интерпретация 
проблемы рождает для ученных и политиков новую проблему выбора качественно ; 
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новой политической философии. В этом отношении необходимо иметь в виду обще
мировую тенденцию к конвергенции основных общественно политических парадигм. 
В массовом сознании они выступают как некие:фундаментальные альтернативы.' В 
действительности же; при всех'их различиях, по многим вопросам у них просматри
ваются некие общие позиции. Тенденция к их сближению закономерна, а строитель
ство ■европейского социального государства -  это заслуга г не только социал- 
демократов, но неолибералов и христианских демократов;' , ;  лг. :л ,

Возникает вопрос: существуют ли социально-политические идеи в «чистом ви
де»? Да они могут быть такими определенное время,, но процесс эволюции и обнов
ления рушит, существующие границы между ними. Тенденция к их сближениюзако- 
номернала.строительство социального государства- это заслуга не только социал- 
демократов (сколько бы они это не утверждали), но и либералов и христианских де
мократов., В действительности же.европейская модель.социального;государства— 
наглядное выражение конвергенции социал-демократических, .христианских демо
кратических и либеральных подходов. > • ' г і

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что идея социального государ
ства не нова, но она остается актуальной как для европейских государств, так для 
постсоциапистических: государств. Но достижение'этой цели 'Для этих государств 
имеет разную систему координат. Для стран Европы актуален вопрос модернизации 
модели социального государства. Для постсоветских государств же координаты про
движения по пути к социальному государству определяют неразвитость рыночных от
ношений и незначительность среднего класса , и их социально-экономическое состояние 
с несформированной и нефункциональной рыночной экономикой и большинство обни- 
щавшего населения, что требует социальности рыночной экономики; Эта проблема ро
ждает новую проблему; использования соответствующего опыта. Попробуем выделить 
некоторых из них: во-первых, попытки механического перенесения любого.общественно- 
го опыта на другую национальную почву обречены на.неудачу; во-вторых, необходимо 
иметь в виду, .что имеющийся опыт социального государства,':его.теория и практика 
имеет пространственное и временное измерение; в третьих, необходимо видеть но
вые тенденции общественного развития, как своего;,так и европейских государств, и 
сочетать их с используемым опытом социального государства, 'i^ v o  гцоои.гк^г'/;,л о, 

’■ Но на фоне обсухщения западными социал-демократами перспектив смены па
радигм европейской модели социального государстваот«государства(социальной- 
помощи» к «государству инвестиций» возникает вопрос; а может этот опыт не имеет 
будущего и может., завести в.новый,тупик? Но призывы некоторых;«новых»,-социал- 
демократов Европы отказаться от, якобы устаревшей гсоциальной, политики, -приво
дящей^'«чрезмерным социальным расходам»,і не находят, ед и нод ушнойл оддержки. 
Многие-западные политики считают,-что задачи повышения конкурентоспособности 
отечественного-производстване следует решать за счет сокращения лерераспреде-. . 
лительной системы. Иными словами: «социальные;расходы»:,и. ((социальные; инве
стиции» нужно не,противопоставлять,^ сочетать., В этой связи.дбращает на ;себя, 
внимание заявление министра торговли Швеции Лейфа Пагротски; который, ссыла
ясь на; положительный опыт шведской • экономики,- утверждает: «Расходы: на соци
альную сферу могут благоприятствовать гибкости экономики». А гибкость -  это ключ, 
к низкой инфляции и долгосрочному экономическому росту. Исходя из этого, Пагрот
ски делает вывод::«Мы должны не развенчивать европейскую:модель, а модернизи
ровать ее»,'С тем, чтобы создать самую конкурентоспособнуюж динамическую эко-' 
номику В М И р е Л ^ 'О ; !^ р - ^ ; 0 ‘ ^ :Щ :ч ;, ; ; .  v' -: ; : г.! ' . - f i h r o Щ V г



Мнение, которое выражает Л. Пагротски.'Лаводит на более глубокие размышле
н и я ^  является определенным толчком для «молодых и неопытных строителей» со
циального ; государства: для необходимого критического переосмысления, и непред
взятого изучения опыта социального государства. Но при этом, необходимо иметь в 

* виду, что использование'опыта государственного.:строительства в условиях карди
нально, иного социально-экономического пространства имеет свои закономерности и 
свою особенную логику. Именно они,:на уровне использования опыта: европейской 
модели социального государства, определяют «особенному», т. е. национальному, в 
диалектике общего и особенного первое место. , .

. Таким образом, современный этап общественной системной трансформации в 
постсоциалистических странах на общем фоне цивилизационного процесса является 
закономерным процессом.:; И как говорил «архитектор» социального рыночного хо
зяйства вГермании Людвиг Эрхард: «Политические и экономические порядки всегда 
будут склонны трансформироваться постоянно, но останется вечная цель -  служить 
и помочь благосостоянию людей».

 ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУСКОЙ И
ПОЛЬСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Ширяева Л.А .
; -  Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

...... “Завтра наш путь долог и мы можем исполниться;'Пойдем вместе; У нас буду
праздник и радость. Спою тебе песню твоей матери, :и жены, и сестры, так ж

■ скажешь предание отца о горе и подвиге: будет наш путь общим ”.
Идея мира и братства народов в недавнем прошлом, перевернута с,головы на ноги 

сегодня стала нести отрицательные эмоции и негативные мысли.; Но процессы измене' 
ния сознания народов не зависит от нашего личностного понимания. Давно,говорилось с 
закономерности хода истории; можно рассуждать о ментальности определенных - наций 
о ментальности отдельного, народа, іхотя ещёв:70-х годах в Большой Советской Энцик
лопедии мы не найдём слово- МЕНТАЛЬНОСТЬ.1 Сегодня на наших глазах ускоренньш 
темпами происходят.'объединительные процессы невозможные;; с точки зрения логим 
ещё лет 5* назад. Объединенная: Европа- Объединённое Славянство.;Для того, чтобь 
понять возможности; такогоі конструктивного, содружества для Будущей жизни, можнс 
вспомнить предысторию уходящую в 15 тысячелетие до н. э.!11
■ Тогда древние славянские племена говорили на одном .архаическом языке и ме
сто их расселения ■; держава Аратта,-- включала в себя; обширные территории; от 
Днепра до родины древнейших этрусков.И Аратта - арийская сообщность появившись 
на исторической арене, ; сложила генную . память’ сегодняшних славян, ; которые, не 
глядя не на какие исторически негативные изменения всё-таки, периодически, идут 
другкдругу на встречу, и выдвигают позитивные решения на пути взаимопонимания.:

Вспомним историю польского ;И. белорусского народов с единым геологическим про
странством,, в котором был ^накоплен позитивный опыт, синтеза, обмена,:и взаимного 
движения к созданию : новых конструктивных; решений,” не . пресекающих , и угнетающих 
национальные особенности; Включение восточнославянских земель в состав Литовского 
государства имело историческое.значение. Беларусь в составе ВКЛ сохраняла правовые 
традиции Древнерусского государства, восточное христианство стало внутренним факто
ром государственной и культурной жизни новой политической элиты.
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Начиная d периода персональной унии (брак Ягайлб с Ядвигой), постепенно'наме- 
тился вёетор ^азвития особой черты свойственной новой ментальности, суть которой 

:‘—'-тблёраіМібсть;-4 Сукцё^геоізавшёе раЬёнство в правах католиков и православных 
подтвёрходаётся рядом привилегий XV в.Р1 ; ;  ’ ' '  , ■

В следящ ем  столетии толёр^антность получает дальнейшее развитие в взаимо
связи с аналогичными традициями Польши: свобода совести и равноправие различ
ных христианских'конфессий/утверждается актом Варшавской конфедерации 1573 г.
А знаменитый статут великого княжествалитовского пишется на белорусском языке.

В пёрспёктйве дальнёишёй истории этот союз двух’государств был по сути проч-'
: ным и постоянным. Литва. как государство не была поглощена Польшей. Сословно- 
демократическая государственность Литвы, как и аналогичная государственность' 
Польшй, были одновременно уничтожены вследствие согласованной политики трёх’ 

j абсолЮтйРТбких монархий*. Австрии, Пруссии и России.^ * '
■ ’ Вектор Гнацй6нально'го однобокого мышления ’ породил стереотип в ментальном;

! восприятии национальных особенностей поляков, русских,: белорусов. Идеи, нацио
нализма’ всегда сопутствовали конфликтности XIX-XX веков. Национальная йдеодо-* 
гия в'призме догматов’ прошлого преломляет подлинную конфликтность истории^ 
создавая уже свою- виртуальную- реальность. Сейчас, когда прйшла пора строи-' 
тельстваобщеевропейского, дома, необходимо осмыслить по-новому опыт государ
ственности, специфику; характера народов, особенности ментальности восточных й 
западных славян.

Белорусский народ, как и польский с начала XIX века-находился в равных уело-; 
виях‘по отношению к новой титульной нации, которая, из братской; соседней превра
тилась: в главенствующую, тоталитарную. Система государства стала окрашивать' 
российскую ментальность цветом превосходства и диктата. О негативных и позитив
ных чёр'тах'польского,’ белорусского и российского народов ’необходимо знать'для 
того, чтобы избежать не решаемых еитуаций и конфликтности. Соседи ставшие вра- ' 
гами в течение всего XIX и XX веков смотрели друг на друга с опаской исподлобья.' 
Многие поляки старались жить так, как будто ; России не существует, а о белорусах 
речь вообще не шла, так как’эта национальная территория в тот перйод времени 
сталарассматриватьсякакПольшац:. ’

Два национальных уклада жизнй в системе Российской Империи не воспринима- 
лись друг другом, * неприязнь пряталась глубоко, но чувство принятия силы другого ’ 
заставляло переживать ощущения; контраста противоположных' эмоциональных пе
реживаний от-'любви-до .нёнависти;'’Ярко‘"и 'эмоционально: это состояние передаёт 
польский поэт Ивашкевич в строчках к России:

«Пропасть которая болит и жгёт,
как ножом отравленным неизлечима рана.

. чтр/тебя' неі таві ст^^Й л и ; - г р в о ^ , . ч т р д ы - л ю б . и м а ? и v,

: Николай Бердяев глубочайше точно смог проявить великую Польскую Душу, ; . 
характер-нации, и дать восторженную оценку неповторимых черт национальной - 
ментальности. В своей статье'«Русская й польская душа»; он пишет: «Польская 
душа аристократична и индивидуалистична до болезненности; в ней так сильно 
не только чувство чести, связанное с рыцарской культурой, не ведомошРоссйи,^ 
но й дурной гднор. ’ Это наиболее изящная в славянстве душа, упоённая своей 
страдальческой судьбой, патетически до аффектации».®'^, ;

^Аналогично тому, как в рамках семьи выделяются противоречия двух сторон, так 
и между народами в их контактах особо остро выступают противоречивью черты ’
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'  характеров. Если для восприятия поляками русских и белорусов хлёстко бьёт черта 
расплывчатости,. стихийности, покорности, то русское и белорусское «самолюбие» 
задевает,чувства культурного европейского превосходства. До сих пор со стороны 
поляков Белоруссия рассматривается как kresy, находящиеся на окраине Польши, и 
тем отстающие от передовой Европы, а Россия рассматривается, , как варварская, 
стихийная страна, претендующая на глобальное господство.

Близкие в корневых образованьях слова со стороны трёх народов воспринима
ются искажёнными в другом языке, ‘т о  способствует ембциональному отталки
ваний и неспособности воспринимать «чужое». Тенденции обособленности на
званных наций наметились с периода ВКЛ. 'С конца XVIII века, когда Российская импе
рия стала утверждать свои законы и порядки в Польско-Белорусском пространстве, 
представители завоеванных наций стали отстаивать свою национальную независи
мость и тем самым ещё более ожесточили агрессивное качество социальных госу
дарственных структур. «Национальное тело» поляков и белорусов было разорвано, 
поруганои раздавлено. Русификация, как негативный фактор, тем не менее.не смог
ла. сломить польско-белорусский дух независимости. Бердяев утверждает, что 
нет такого народа, который обладал бы таким напряжённым национальным чув
ством, как поляки, совершенно не поддающийся ассимиляции.
' Русские, белорусы и поляки в историческом прошлом боролись не только за 

свой земли, но О за разное ощущение жизни, .утверждая свой национальный дух и 
специфику мышленияГ Так р ^ й ё т р а ж а п и т л о н ш ц Ш ', а поляки русификацию, 
и если говорить о белорусах,, то они оказались. в , определённый период времени 
между «молотом и наковальней», отражая попеременно русификацию и полониза
цию. В ейлу известных исторических.причин белорусы должны были выстоять 
или умереть. Пластичность, текучесть национальной ментальности можно рас
сматривать, как необходимое, приобретённое условие самосохранения. Белорус
ский,характер.шлифовался между польским :и русским мессианизмом, корни кото
рого. и формы проявления различны. -

«Польский народ, обнаруживший так мало способностей к государственному 
строительству, обладающий чертами индивидуалистическими и анархическими,'. 
оказался духовно сильным и несокрушимым... Поляки внесли 
ного мессианизма. И русский мессианизм всегда должен был казаться полякам не -  
жертвенным, корыстным, притязающим на захват земли».® Два сильных харак
тера на протяжении долгих веков истории находились в непонимании по отноше
нию к своей исторической миссии, и только белорусы, смогли покорно и жертвен
но принять, через свою душу, ум, географическое пространство, те судьбонос
ные решения, которые разворачивались на их территории,.в независимости от 
протеста личности.

Взрыв первой мировой войны объединяет перед лицом врага поляков, русских и 
белорусов. Происходит обратное влияние, польское воспринимается, как почти 
русское,,происходит естественное сближение народов перед угрозой. .Слияние трёх 
наций происходит через глубину духа. Известен поэтический диалог Эдварда Слонь- 
ского «И крикнем своим: Jeszcze Polska jest!» (Ещё Польша есть) с Валерием Брюсо
вым «Да. Польша есть: Кто сомневается, в этом».® Николай Бердяев также подводя 
итоги событий,1-ой мировой пишет: «Есть войны, которые посылаются Провидени
ем, чтобы заставить народы опомниться, углубиться приподняться^ Неизбежность 
нынешней войны уже заложена во внутренней болезни человечества... Природа 
войны -  не творческая, отрицательная, разрушительная; но война может пробу- 
дить творческие силы, может способствовать углублению жизни». ®
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В гіёрйодпослевоенного десятилетия Полйша строила свою: новую государст
венность - I I  Речь Посполитую, советская Россия и Белоруссия, две республики, 
адаптировались в. этот период к новым социальным установкам в надежде, на 
творчество и контакт. Большевизм вскоре опять вносит разлад в общение наро
дов. «От белого царства к красному», таким образным сравнением характеризу
ют польские исследователи период прдтйвост'бяния в ’жизни России и Польши 
совместной социалистической.истории.:1{°{ >• ■ . •< ■. ■

Большевизм усугубляет негативные отношения поляков, русских и белорусов. 
Синдром «оглядки», «опасности», пробуждается из польской национальной памя
ти вновь. С потерей Польшей независимости, после второй мировой войны от
рицательные тенденции усиливаются. Возрождение третей Речи Посполитой 
дает надежду на новую возможность контакта между, славянами, Как. отмечает 
Анджей Дравич «историческая ситуация открыла для двух етран первую'в.исто
рии возможность строительства добрососедских отношений. Поляки не смогли 
стать" готовыми к использованию такой возможности,. Свобода способствует 
аккумуляции негативных, исторических,воспоминаний...' Свободному'возрождению 
обид:., и их подогреву-через средства массовой информации» \  • , - . \  Ь

Исторические условия сегодня дают возможность ещё раз проявить чувства 
добрососедства и самых искренних устремлений к друг другу: Ныне перед Россией 
и Беларусью стоят иные задачи контакта с Польшей/чем в недавнем ̂ прошлом, 
инерция военного синдрома должна быть1 стерта с ментальной'пёмяти поляков. 
Творчества,- содружество; а неутеснениё вот что в первую очерёдь 'необходимо 
проявлять в политике трех государств: «В каждой народной душе есть вой силь
ные и свои слабые стороны, свои качества и свои недостатки/Нб нужно взаимно 
полюбить качёстванародныхдуш'и простить ихнедостатки. В великом славян
ской мире должна'быть и русская стихия и стихия Польская:: г  Ж  
Христова на земле:откровения Святого Д уха,-ест ьжМда славянская»: м  Слё: 
дуя пожеланиям Бердяева можно сказать,. что народные души; могут не} только 
понять, но и полюбить друг друга, прочувствовать свою принадлежность к еди
ной расовой душе и осознать свою славянскую миссию в мире: Такиё негативные 
стереотипы''ж}«крэсовость»;' «москальство»/. «паньство» должны уйти из на- 
циональногосознания.- ’’ 1 ~ 1Г

Республика Польша, Республика Беларусь, Российская Федерация как'социаль
ные формы .государственности сегодня утверждают рациональное право и сво
боду. Настало.время создания истинной свободы народной Души, которая в пре- 
{расных женских образах своей земной природы и Космической Ментальности сЬ- 
путствует объединению трех прекрасных сестер, держащих искренне друг друга 
за руки и провозглашающих Любовь, и Содружество. ' .........  ■ / ' •
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111. А Д УКАЦ Ы Я , М О ЛАДЗЬ І КУЛЬТУРА ВА УМ О ВАХ СІСТЭМНАЙ 
ТРАН С Ф АРМ АЦ Ы І ГРАМ АДС ТВА

THE EDUCATIONAL FACTORS, WHICH SUPPORT SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES IN THE PROCESS OF SYSTEM TRANSFORMATION

Tadeusz Kowalewski
.Politechnika Bialostocka, Bialystok, Polska .

Introduction
The role of small and medium-size business enterprises in Poland has been growing 

since the beginning of socio-economic transformation, as more and more companies un
derwent privatization and market economy started to develop. New laws concerning eco- 

■ nomic activity madd it possible for active people to start their own businesses.. The de
velopment of small and medium enterprises (SME) was dependent on many factors. One 
of them was wide offer o f academic courses aimed at improvingakills and competence of 
the SME sector staff. Of course, small and medium business employees took mostly ex- 
tramural and evening courses: Wide and varied offer of educational forms (colleges, 
postgraduate studies, training courses etc) to a large extent contributed ;to development 
of small and medium business. When analyzing the role of the SME sector in the Polish 
economy, we must take a close look at SME employees' motives, their, general attitude 

, towards education and cooperation with scientific centers.
Legal normalization of the SME status
Defining the small and medium size enterprises was one of, the most essential steps taken 

in the process of economic transformation in Poland. This was done;by Freedom of Economic 
Activity Act of 2 July. 2004; which regulated the status of a small businessmen,, calling them 
"micro-entrepreneurs”. According to the definition, a micro-entrepreneur is a businessman who, 
within at least one of the last two working years, met the following criteria:
■. ,1. hired average fewer than 10 employees,,and .

2..(whose' yearly, net Turnover of sales of goods, products and. services plus!financial 
operations did hot exceed the equivalent of 2 million euro (in Polish zlotys) .

or: .the', sum o f assets.of his balance, calculated at. the end of one of the two years, did 
not'exceed the’ equivalent of 2 mil|ipnJeuro.L, . ...

: Art. (109 contains the( basis for.unification of the criteria used for.calculating the status 
of. an entrepreneur.(iThe first two',regulations of this article,concern'the'’way ofcalculating 
the mean yearly employment converted to full-time workplaces.* 2 If the entrepreneur ap
plies for financial help from public funds, hem usf declare before the appropriate organ that 
he meets the criteria defined in art’. i04 -106  ofThis act and that no other businessman, 
State Treasury or territorial council units possess3:

1. 25% or more contribution, share or stock in his business
2. rights to 25% or more profit sharing
3. 25% or more votes in the shareholders' meeting, the stockholders' general meet

ing or general meeting of the cooperative.

'Art. 104 of the Freedom of Economic Activity Act of July 2,2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

2 Employees taking maternal leaves and employed for training periods only , are not taken into account here, 
por. art. 109 § 2 of the Freedom of Economic Activity Act, July 2,2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
3 Art. 108 of the Freedom of Economic Activity Act, July 2,2004 (Dz; U. Nr 173, poz, 1807)
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A small entrepreneur is a businessman who,.within at least one of the last two working, 
years, met the' following criteria ' 1 .. . .  .

1: hired average fewer than 50 employees, and !
: 2. whose yearlynet^turnpyer of'sajes of goods, products and services plus financial 

operations did riot ’exceed'.the equivalent o f 10 million euro (in Polish zlotys) л „
» or: the sum of assets of,his,'balance,- calculated at the end of one of the two years, did , 

not exceed the equivalent of,10 million euro, - ; - ,
A medium-size entrepreneur is a businessman who,-within at least one of the last two 

working years, met the following criteria4 5; , ■ • , .  , . , r , .
1 1  hired average fewer than 250 employees, and / •  , , ’ ‘ - - ■ ■ -
, 2: whose yearly^net-turnover of sales of goods, products and services' plus financial- 

operations did,not exceed the equivalent of 50 million euro (in Polish zlotys) , •. ,
pr^the sum'of assets) of his'balance', calculated at the end.of one of.the two,years, did 

not exceed the equivalent of 43 million euro. . . . .  ‘
The' application of the solutions concerning the statute of a micro-entrepreneur, small and me-,, 

diuncubusinessmen according to the new.act about freedom of economic activity agree w ith th e ; 
European Committee recommendation No.20d3/3§1 /EG dated. 6 May2003.6 ’ . . . . . .
- Thero le  o f theSM E in econom icdevelopm ent , ■ )
; The sector of small and medium'enterprisesplays a valid role in the development of- 

Polish economy; It generates'more than a half workplaces in the country and almost half . 
of the GDP (Gross Domestic Product)7. Thanks ito, theIsiniple, aodl.clearVprganizatlonal, 
structure, quick process of decision making, easy adaptation^ to, current-market demands 
and creativity8, the SME sector is; crucial iq the, process o f changing industrial; structures, 
developing pnv^e^qWhersbip-of.-productibn^eari^ ‘effective'.functioning .of 'the'econb'niic -... 
system:.ahd ihffastruclure as.vyell as in k in g  #ie Human potential.9 10 11 12. . . '

Steady rise in the' number of small and . medium businesses causes increase of e m -; 
ployment in this sector..In the year '1999. the-.sector covered 64,15% of the.total employ-:, 
ment in the national economy,:and in the.year 2002 the percentage grew to 68,1%™ T h e : 
share o f  this, sector.in. creating ;GDP, has been'growing since'11997. SmaliindVrqpdium ’ 
business produced 40,0% .GDP ih 1996, 45,3% in 1997,' 48,1% in 1998, and .48,2% . in , 
19991f, achieving thd level of 48,6% in the year 2002.1.2;. ‘ д \ JT V T . V . T ; ; : :  T).T < '.)

A characteristic fe a tu re d  small and medium business sector, which could ,belobserved) 
for a number of years, is that it engages much more strongly in import than expbrt activities. As: j 
the supply offer of Polish'producers is generally not very competitive, importing^ goods is m ore)

4 Art 105 of the Freedom of Economic Activity Act; 'July 2,2004 (Dzi.U, Nr173,poz.T807)', r .r; v:,:-. .
6 Art. 106 of the Freedom of Economic Activity Act, 'July 2,2004 (Dzi U;.Nr.173, poz. 1 8 0 7 ) : ;:i л>' ю з  .
6 Since Jan 01,2005 the recommendation'of,the European Committee of May 06,2003 concerning the definition of a;
micro, small and medium size enterprises (2003/361/ЕС) (Official Journal L 124 of May 20,2003) replaced the previ
ous one (96/280/EC) from April 03,1996, see: A. Jankowska, F. Milewski, ZPORR -  action 2.5., Biuletyn Portalu e- 
MSP, Nr 05 Г311. September 2004.d. 3 fe l htto://www.e-msp.Dl. data from March 21.2005. . :  > ... .A
7 Situation of the small and medium business sector. Press information of February 27,2003, www.mpips.gov.pl, data
from March 6,2003; Government activities towards small and medium business enterprises 2003-2006. Document - 
accepted by the Government on February 4th 2003, Department of Economy, Employment and Social Politics, War
szawa, February 2003. ■' '■ ' ' '
8 Stan sektora malych i srednich przedsipbiorstw w Polsce. Raport za lata 1995-1996, Polska Fundacja MSP,-War-.-.
s z a w a . 1 9 9 7 , p . 8 6 . . - v - v r c r v t K . v l y f r  r , \ ' i  г  s r iw ix tf;* : г - <•-■■■■: ■■ !• .. - ’ .
9 Wktad mafych i srednich przedsi^biorstw w rozwoj gospodarki polskiej, Polska Fundaq'a MSP, collective work, ed., - ,
by LZienkowski, Warszawa 1997, pp.,137-133 . , T ) -  ,
10 http://www.parp.gov.pl, data from March 22.2005. ■ ■■ - -.. . , -nv' .
11 Raport о dziatalno§ci gospodarczej, dodatek specjalny, Prawo przedsi^biorcy, 2000, No. 44 Грр. 17-15. v , . v4 , ,.
12 httD://www.parp,aov.pl, data from March 22,2005.. y. ; й
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profitable for small and' medium-businesses'thanexporting them. In'the year 2002 the value of 
import in this sector amounted to 33,5 bln USD (12,!% more than in the previous year), and the 
value of export - 18,2 bin,USD (15,1% more than in the previous year?3):'As the total value of 
all Polish import in the year 2002 grew by 9,6%, it means that the .total growth was lower 
than the growth injthe'SME sector alone and the contnbutrari of,this sector to the total im
port grew from б Э ^ 'іп ^ О О І Іо  60,7% in 2002Г Oh the other hand,;in the years 2001- 
2002 the yearly increase of export in the SME sector was lower than the total indicators (in 
2001 8,6% and 14,0% relatively, and in 2000 - 11,6% and 15,5 %13 14).

The territorial distribution of small/arid^rTj^ium;Jsize..'busiciesses is by no means uniform 
throughout the country. The main conceritrationlreas^are located ardurid large agglomerations 
and in districts with well developed and diverse industry. The four largest agglomerations: War
saw, Katowice, Gdansk and Poznan ,in  the year 1998 covered about 29% of all active small 
and medium businesses. 15,7% of them were situated at rural communes. In rural areas the 
ratio was 39 firms to 1000 every inhabitants - about 3 times less in comparison to urban areas, 
where 92 businesses were registered with'every 1000 inhabitants!15 . ■” ■ ' '

In the EU there exist19 million SME. They make up nearly 99% of all.EU enterprises 
and employ over74 m illionpeople.They area  source ofemployment.innovations, activity 
and economic'..growth: In the countries/which; entered the * E U f In M ay 2004; there exist 
about 6 million companies and most of them are micro-enterprises. SME provide 72% of 
jobs there.’ In theextended European .Union small busibessTemains the:key. to economic 
g ro $ h ;c o m ^ ^  hewworkplaces/i6 •*;

Explosionofhighereducation
The-'transition from â totalitarian system to democracy, which started in'Poland in the 1980s, 

not only enlivened economic activity, but also caused liberalization of many legal regulations. 
Changing of the act concerning higher education in the year 1990 opened the way for 3-year pro-' 
fessiona!colleges giving engineer's or bachelor's diploma, The Act of Higher Professional Educa
tion, implemented in 1997,/allowed; appearance of many new schools of this type. These two acts 
resulted in a great number of new students of professional colleges.

; ’ In the* last decade of the 20?! century a quantitative revolution took place in the Polish higher 
education system. The act of higher education, accepted in 1990, created the possibility of es
tablishing non-public, paid, colleges and universities. In 1990 we had 390 000 students at 112 
public , universities of all types, which gave Poland the 22nd position in Europe, just before Al- 
bania./Our; percentage.of citizens vi/ith university’diplomas was’ the’ lowest in Europe - 6%, 
compared1 to ’20% - 40%'чп well-deVeloped countries of the 'world:' Five years' later the 
number of colleges grew up to 179, and the number of students to 794 000. In the year 
1998 we already had -266 colleges and 1,273 million students. In the academic year 
1999/2000, according to GUS (Central Office of Statistics), 1,431. million students were 
educated at 287 schools17. The numbers are continually growing. At present, there exist

13 Raport о stanie matych i Srednich przedsi^biorstw w Polscew latach 2002-2003 (...), op. cit., p. 54.

14 Ibid.; pp. 54-55. ; ' : -

15 Mate i srednie przedsi^biorstwa w Polsce.w 1998 roku, Polska Agencja Rozwoju ; Przedsi§biorczosci,
www.parp.gov.pl/index 2,. 06.10.03. ; .
15http://europa.eu.int/com m /enterprise/enterpreneurship/-ч
17 See: T. Kowalewski, Zmiany w polskim szkolnictwie wyiszym - dylematy rozwojowe (in:) Zmiany jako czyn- ■ 
nik rozwoju organizacji, M. Lisiecki (ed.),.Wydaw.;kUL, Lublin 2003,: pp.63-71; also:
T. Kowalewski, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polskl (in:) Systemy gospodarcze i ich •
ewolucja. Model polskiej gospodarki w копіекёсіе przyszlego czfonkostwa w Unii Europejskiej; S, Swadzba....
(red.),Wydaw. Akademii Ekonomicznej irn; Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002, pp.217-231,
H.Zyiinski,Przysztosbszkotywyzszej,„Konspekt"2001,N o6 ' і : t m .
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458 colleges^8;  out of which 198,are state universities and :260|- private universities, with, the . 
total number of students amounting to 1,8 million,:,(Over 60 non-public schools have,achieved 
suitable authorizations and can grant the М.Д. diplomas. The number of non-public students is 
0,5 million13, which constitutes 30% of the total number of students .in Poland). This huge quan
titative growth was possible due to the appearance of non-public colleges, and also to increase 
in the number of extramural and evening classes at state universities. , . ■ ■ ,

. Education of the SMEemployeeSv  ;
The dependency between university education and behaviour of SME employees is shown 

in the results of empirical research conducted by GFK Polonia for Polish Agency of Enterprise 
Development on 3-14 September 2001: The aim of the research was to specify the, condition of 
smalland medium business. The respondents .were owners o r managerial personnel: o f the 
SME sector. Most of the employees of this sector are graduates o f technical high schools. Al
most one half of the firms questioned employs such staff. 30% of the companies employ staff 
who finished general high schools/and 27% - vocational training schools.- :• ‘ .• .■

Polish: firms prefer technical-high schools graduates. Such are the expectations in 
nearly half of the companies. A positive fact is that 1/5 of these firms employ college 
graduates. A very interesting .factor is the education o f the owners of small and medium 
businesses. It could be expected that the less educated they are themselves, the less ea
ger they would be to employ college graduates. This phenomenon could be very unfavour
able for the developmentof the society as a whole. At the'turn of the century, in the years; 
1999 -2001, the number of unemployed with a college degree in Poland rose from;30 000 
to 70 00018 19 20. The number is still growing; but it seems to be a marginal phenomenon.

Conclusions • -• ’■
The transformation of national economy in Poland, which started in 1989, began a 

process of liberating of enterprising attitudes and this has become one of the most impor
tant factors of development of small and medium enterprises. The contribution of the'pri
vate sector within the SME has been growing constantly. Dynamic development of this 
sector indicates' success of the Polish transformation. If turns'out that small and medium 
business is most flexible iri meeting the demands ’of ma'rket economy and fulfilling the cus
tomers’ needs. Moreover, it is able to implement new technologies and to be‘competitive. 
Growing, demand for college level education during the transformation process'had a 
rather profitable influence on the development of enterprise in Poland.

ЧЕРТЫ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ В ШКОЛАХ ЛИТВЫ

Вилия Гринцявичене
Т  •; Вильнюсский Гедемйновский технический университет, г. Вильнюс; Литва

Во все времена учителю (его личности) предъявлялись особые требования: толь
ко личность может развить личности. После важнейшего исторического перелома в Лит
ве (получение независимости), йзм ёниМ  темпьі'іразвйтйя Общества. При смене со
циума, 'меняются все соцйальные институции. Особенно быстро меняется система обра

18 The data se'ems to be exaggerated; as „Rzeczpospolita" on Feb. 09, 2004 states ( backing it up with GUS
data); That in the academic year 2002/2003 there are 377 colleges existing -  see: A.Paclorek, Nadchodzi czas 
egzaminu,.Rzeczpospolita*No33(6716),Feb,09,2004 ,■ ,
19 httP://www.uczelnie:,Dl/found1.asp?tvD uczelni=08ttvD szkolv=0 from Feb.02. 2004. > <. , ■
20H.Zylinski,op.cit. :л  . ......

\  ’ “ 9 , ,
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зования. Постоянно растут требования общества (учеников и их родителей) к компетент
ности педагога. Отношения участников сферы развития, уровень духовности в шко
лах, содержание подготовки учителей, их компетенции,:- это:проблемы, которые ре
шают ученые различных сфер как в Литве, так'и за границей. В последнее время выше 
упомянутые вопросы в своих работах отобразили ' L. Jovaisa, М. Barkauskaite, Т. 
Stulpinas, V. Rajeckas, J. ■ Uzdila,' К. Pukelis, J. Vaitkevicius; R.^Zelvys, А л Petere, R: A. 
Meighan, V. Krumm и др, Хотя сегодняшняя ситуация (качество отношений участни
ков сферы развития) свидетельствует, что проблема все еще существует.. - 
• ' Во всех документах, регламентирующих деятельность системы образования, акцен
тируется, что сегодйяшйяя сфера' развития должна быть обоснована гуманизмом и 
идеями демократии. Но принцип гуманизма может существовать только в естественной 
здоровой среде, когда педагог своим воспитанникам прививает реальные ценности и 
соответствующее отношение к наследию народа. • В. среде с положительным эмоцио
нальным фоном существуют, добросердечные, дружеские отношения между; участника

м и  сферы развития, а ученики ставят в пример педагогов, их уважают и любят, естест
венно формируются'позитйвйые отношения школы и общества. Без сомнения, в педаго
гическом; процессе учитель участвует как неразрывное единое целое: ум и чувства, ду
ховные и физические свойства. Поэтому и спектр компетенций учителя очень широк. А 
требования воспитанников к его личности -  довольно высокие. -

Уровень изучения выдвинутой проблемы недостаточен: комплексные исследования 
могли бы предоставить полный анализ ситуации, а на основе обобщенных выводов 
сформированные предложения> послужили бы для •. совершенствования системы 
образования в Литве и для поиска оптимальной модели подготовки педагогов в 
пространстве социальных изменений.

Исследуемый объект.-ученики  10 и;12 классов.. . .
Исследуемый предм ет,- требования учеников 10 и 12 классов по отношению к 

личности педагога. .. V :,v  • V ; . -
Цель работы -  психологическим -  педагогическим аспектом проанализировать 

черты общения участников сферы развития и раскрыть требования учеников по от
ношению к личности педагога.. ,,

Задачи исследования:
1. Раскрыть качество отношений между участниками в сфере развития в 

современных школах;
2. Установить самые ценные качества учителей глазами учеников;

, ■ 3. .Проанализировать проблему наркотиков в контексте отношений участни
ков сферы развития.

М етодыисследования:
.. ,1:; Теоретические: изучение педагогической,, психологической, социальной, 

социологической, философской литературы, документов системы образования и 
документов и данных об изменении процесса развития аспектом выбранного ис
следования. ' '

2. Исторические сравнительные: сравнительный анализ концепций, понятий 
и взглядов, позврливший сравнить системы просвещения отдельных промежут
ков времени Литвы й 'заграничныхФтран; метоанализ применен интерпретируя 

; статистический анализ и анализ документов, произведенный другими авторами.
3: Эмпирические: выяснение мнения респондентов путем анкетирования и 

анализ их писем. ' ' • '
4. Триангуляция -  применена для более широкого и. выгодного понимания 

исследуемого явления.
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Результаты исследования.: . , ■. ,ч; ;
География исследования ,- все. регионы.Литвы.Общее кол-во составило 89016 

учеников. Б  опросе участвовали .732 ученика. Такое количество считается репрезен
тативным, Оноудовлетворяеиребования 95проц,доверительногоинтервала и 0,05 
погрешности, которые'в количественныхисследованияхс точки зрения репрезента
тивности являются достаточными. Для обработки статистических данных был ис
пользован пакет SPSS 10.0 / Windows. Исследуемая' группа сформирована принци
пом "букет" (серийным). i

Был применен метод'математической статистики интервала “доверия".
С помощью исследования раскрыто качество отношений участников сферы раз

вития. Респондентов спрашивали: как оцениваете отношения учеников й учите
лей в вашей школе? Результаты исследования показали, что большинство учени
ков оценивают отношения с учителями позитивно: каждый десятый респондент ут
верждает, что отношения дружеские й-добросердечные, -а 73,2 проц. опрошенных 
описали их как зачастую хорошие.'Хотя каждый девятый, ученик, участвовавший в 
опросе, утверждает, что в их школе отношения между участниками сферы развития 
холоднйе и даже враждебнью(3 проц;). См. 1 диаграмму. ■

□  Не ответили

Ш  Дружеские и : Ri’; 
добросердечны е

□  Чаще всего vl ' 
хорош ие

□  Холодны е

И Враждебные

1 диаграмма. Мнения респондентов об отношениях участников сферы развития.

. J Самое позитивное мнение по поводу отношений:учителей ,И'учеников в своих; 
шкблаХ'выразили гимназисты: не было ни одного утверхфения.'.что отношения.враж- • 
дебйые. В результатах исследований доминировало утверждение, что отношения: 
пейагогов' й ‘воспитанников• чаше7 всего:хорошие'(81 проц.). или: дружеские и iдобро
сердечны е^ 4 проц.). Довольно'позитйвными отношениями с:педагогами: удовле-1 
творены ученики литовских лицеев: 62; 1. проц.’: респондентов утверждают,- что их от
ношения сФедагогами чаше всего хорошие. а 17,3 проц. респондентов диспонируют. 
утверждением, ;что связь учеников и педагоговДовольно' глубокая;- отношения дру- ■ 
жеские и добросердечные.:Сам'ьім негативным образом отношения педагогов и вое-: 
питанников описали ученики городских и деревенских средних школ. . ..
:: Результаты исследований раскрыли связь между.отношенйями.юных, абитуриен
тов (ученики 10 классов) и учителей и их положением к стремлению получить сред-: 
нее, а в будущем и высшее образование. . • ;



г *  - f . ,  , , ■. '

Так как любимый учитель и учитель, который'является примером для учен тож
дественные'понятая;- у 'респондентов'Опрашивали,; встречали ли'онипедагогов, кото
рых бы считали примером в жизни? Результаты исследований показали, что каждый 
третий ученик (32 проц.) таких учителей не встречап; 59 проц. опрошенных учеников ут
верждали, что встречали таких педагогов, но не много; и только 8,7 проц. респондентов 
диспонировали утверждением, что таких учителей встречали немало.' См. 2 диаграмму.

□  Встречали, 
нередко

БЗ Встречали, но 
редко

□  Не встречали

2 диаграмма. Встречали ли.респонденты учителя, которого можно было бы считать
учителем в жизни? ■ •. .

! Только дальнейшие, качественные и количественные исследования могли бы рас
крыть причины, почему, каждый третий ученик* проучившийся в школе дёсять или даже 
двенадцатьклет; ̂ гвер9^дает,,что не встретил педагога, которого мог бы считать приме
ром в жизни. Что это -  проблема личности учителей, или особо завышенные требования 
воспитанников по отношению к .педагогу, а может, они (представители разных поколе
ний) диспонируют разными взглядами на настоящие (духовные) ценности?
: Результаты исследований показали, что большинство учащихся, указавших на то, 
что встретили немало учителей, ‘которых могли бы считать примером в жизни, наде
ются в будущем'получить'высшее образование и наоборот, 
j Респондентов спрашивали,; какие : качества педагога (компетенции) они 
считают самыми ценными ?гСтало ясно, что ученикам одинаково важно, чтобы 
учитель прекрасно преподавал свой предмет (30 проц.) и вместе с тем с ним можно 
было ‘ бы говорить обо ’ всем (29,5 проц.); чтобы 1 объективно ■ оценивал 'знания 
учащихся (17,5 проц.) и его волновали.бы проблемы учеников (16,0 проц.). Еще 
часть-респондентов (Jsпроц.) указали,;; что.самыми ценными;качествами,учителей;
они считают чувство тюмора, красоту, - конкретность;?;веселость,- умение’ хранить 
секреты и .т. д. Почти; все качества учителей, перечисленные учащимися, можно 
называть общечеловеческими ценностями..См.:1 таблицу. 

о ,1 таблица -;С амы е достойные качества учителей (проц;)

Качества учителей,' оцениваемые учениками

Прекрасно преподает свой предмет ■
С ним можно поговорить обо всем 
Объективно оценивает знания'учеников 
Его волнуют проблемы ученикоз'
Другое_________  ;

30,0; * 26)7 -3 3 ,3 ’ 
29,5* - 26,2 — 32,8 

I 17,5; 14,7-20,3 '
И 16,0; > 13 ,3 -18 ,7  

7,0; 5 ,2 -8 ,8  '

172



. , :  В: контексте отношений участников сферы развития, мы попытались раскрыть поло
жения учеников, касательно1 наркотиков. Исследованиями: установлено/ что большая 
часть молодых людей {85,8 проц.) никогда не употребляли наркотические, вещества и 
утверждают, что в будущем не собираются даже пробовать. Но каждый г; десятый рес
пондент признался, что ізнает “вкус", наркотиков; т. е. пробовал их употреблять/ но в дан
ный момент;не употребляет; 2,8 проц. учеников, участвовавших в исследовании, при
знались, что наркотические вещества употребляют эпизодически, а 1,4 проц. респон
дентов указали, что “глубоко завязли” в этой проблеме и не видят выхода.

Результаты исследований раскрыли связь между качеством отношений участни
ков сферы развития и их отношением к наркотикам: в группе респондентов, не упот
ребляющих наркотических веществ, доминировало определение/ что они встречали 
учителей/которыхмогли бы считать примером в жизни и наоборот, См. 3 диаграмму.

употребляли ' , . эпизодически-• 'зависимость ■ •
3 диаграмма. Влияние личности учителя на мнение учёников, употребляющих наркотики...

Анализ писем респондентов;раскрыл, какие.компетенции (качества) учителя це
нят ученики,, эпизодически, употребляющие наркотики./ Каждый;второй,респондент, 
указав;,что эп^зодическй'-употребляет.наркотики, .больше всего ценит педагога за то,; 
что с ним можно обо всем поговорить; каждый четвертый,-'пятый, опрошенный'угевр-;' 
ждал, что самое ценное качество учителя- забота о проблемах учащегося; -а педа
гога, как специалиста своего предмета, ученики/эпизодически -употребляющие нар-.
котики, определили на третью позицию.

Выводы . - ' ,
1. В Литве, при изменении социума (всех социальных институций, т.‘ е: и систе

мы просвещения), авторитет учителя, его личный[ пример, .остался сильным ф аво
ром, влияющим йа качество отношений участников сферьі развития,'которые фор-; 
мируюх отношение учеников к духовным ценностям и процессу развития; ::

2. Исследованиями установлено, что большая часть респондентов (> 80 проц.) качег
ство отйбщёний между воспитанниками и педагогами в современных школахоценивают 
довольно позитивно. (Самые тёплые и дружеские отношения с.учителями имеют гимнази
сты и воёпетаннйкй начальныхшкол/ Самое негативное мнение быдо высказано ученика
ми городскйх,и деревенских^общеобразовательныхшкол. . ,Г; , \ ..

. 3.. Раскрыты, наиболее ценные качества (компетенции) педагогов: духовность, 
возможность поговорить обо всем/ объективная’ оценка знаний, забота о проблемах
учеников, высокая предметная компетенция, умение хранить секреты и т. д.
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‘ 4. Исследованиями установлена обратная зависимость между: взглядом респон
дентов на наркотические^вещества и качеством,их.отношений с учителями. Автори
тетучителя, его компетенции помогают ученикам остаться сильными, не сломаться, 
не растеряться в случае трудностей в современном мире. - . ■

5..' В педагогических университетах, наряду; со знаниями предмета выбранной 
специальности, будущим учителям обязательно нужна педагогическая, и психологи
ческая подготовка. - •
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SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOLY WYSZEJ W  EPOCE WIEDZY.

Alina Borowska
' Poiitechnika Biatostocka, Biaiystok, Polska

W epoce wiedzy szczegoln^ rol§ odgrywa edukacja, poniewaz to wtasnie wiedza staje 
si§ glownym zasobem ekonomicznym. Badacze od lat sygnalizujq, powstawanie luki edu- 
kacyjnej, to jest nienadqzanie edukacji za wymogami organizacji, opartych na wiedzy. 
Badania [2] przeprowadzone przez autarky wskazuj^ na koniecznosc posiadania przez 
abso|wentow szkot wyzszych. szeregu umiej^tnosci, cech i kompetencji zwi^zanych 
bardziej z osobowosci^ niz z zawodem oraz na koniecznosc dodatkowego celu ksztafce- 
nia; ktorym, jak wynika z dotychczasowych rozwazan, jest ksztaicenie sprawcy. ;
■!: Sylwetk?, absolwenta szkoty wyzszej w aspekcie ww wymagan, • Autorka opisuje za 
ротосц  poj^cia sprawnosc absolwenta, w • ktorej zawierajsj, si§ nast^puj^ce sprawnosci: 
sprawnosc intelektualna, Sprawnosc osobista i sprawnosc spoteczna.5 - „

Sprawnosc intelektualna, ktora w epoce wiedzy jest spraw^ zasadniczq, powinna 
zdaniem autorki obejmowac, umiej§tnosc mys/en/a sysfemowego, uczen/a s/g oraz rozwi- 
jan iakreatywnosciiintuicji. у / v :

Umiejgtnosc myslenia systemowego przejawia sie w widzeniu caiosci, zwracaniu uwagi na 
relacje a nie na cz^sci systemu, poniewaz, wiasciwosci systemu sq wlasciwosciami caiosci; na 
mysleniu'.w кгфдці wzajemnych(wpiyw6w a|nie;mysleniu'wprpst;‘w sirtuce rozpoznawania pod-, 
stawowych struktur.iczyli archetypow, systemow, oraz swiadorridsci i wiedzy о wptywie wtas- 
nych wierzen i modeii mentalriych nasystemy, wktorych jednostka dziata.

Sprawny intelektiialnie absolwent powinieri zriac zasady ’myslenia systemowego, i; dziafania 
sprz^zen oraz umiec myslec w кгфди wzajemnych wpiywow, widziec systerriy we wszystkich 
dziedzinach zycia, identyfikowac archetypy systemowe w lyciu osobistyrri i zavi/bdowym.

;, Umiejqtnosc uczenia sig to umiej^tnosc;wykorzystywania caiego mozgu, stymulowania 
jego rozwoju a'zwfaszcza drugiej inieczynnej" poikuli,- to ::stymulowanie'pami§ci,--umiej?t- 
nose przyspieszonego i fotografieznego czytania, to umiej^tnosc rdzpozriawania swoich 
stylow uczenia si§? jakrowniez wykorzystywahie nowatorskich'technik uczenia si^ bazujq- 
cychna obu polkulach mozgu, takich jak m/hd maps [3];
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Na swiecie wzrasta swiadomosc, ze nauka uczeniasi? przed rozpocz^ciem jakiegokplwiek 
szkolenia czy nauczania jest niezvvykle vvazna i oplacalna; Wiele post§powych. organizacji. 
mi^dzynarodowych czyni; mnemotechniki: obovviazkowym? wst^pem do wszelkich kursow. [4 
s.28j, Jsetki; firm: zarownd; w Europie jak i w USA korzysta z nowych metod nauczania, by 
przeksztatcic swoje pizedsi^biorstwa wucz^ce si§ organizacje [6 s.505],• ■, : . • ■

Sprawny intelektualnie absolwent powinien znac: zasady pracy mozgu i jego wymogi w 
zakresierzasilania energetycznego; swoj jndywidualny styl przyswajania wiedzy, rodzaje 
swojej1 inteligencji i swoje mocne strony; oraz temperament. Powinien znac i stosowac. 
czynniki przyspieszaj^ce . nauk§.’(muzyka,ioddech,: cwiczenia^fizyczne,;, . wizualizacja);, 
metodypobudzania * wspolpracy m i^dzy; obierha , polkulami mozgu; metody: przyspi- 
eszonego uczenia oraz warunki efektywnej nauki (wewnptrzne i zewn^trzne).
... Sprawny:,intelektualnie:^absolwent powinien umiec rozwijac i-.wykorzystywa6-rswojai 

kreatywnosc i intuicjq. Dawniej tworczy rozwoj czfowiekaodbywat si§ przypadkowo, teraz. 
dzi§Hi„nowym'odkryciom Widziedzinie budowy i dziatania mozgu, jest.szansa, by odbywal 
si§ celowo i swiadomie.oraz a byby lczynn ie  wspierany,i.stymulovi/any-wjsrodowisku 
szkolnym.i zawodowym, dzi^ki. czemu mozeon ulec znacznemu przyspieszeniu. ■ ■-

Sprawny intelektualnie absolwent rozwija swojq kreatywnosc i .intuicj^;- zna i . stosuje 
tworcze dperacje- umysfowe i metody: rozwia[zywania problemow'oraz sposoby czasilania 
procesoW'tworczychj umie korzystac’z metod' pobudzania ii rozwijania wtasnej kreaty:. 
wnoscijppkonywac.bariery w wykorzystaniu kreatywnosci wlasnej; ijnnych, tworzyc wa-i 
runki do kreatywnosci zespotowej, stwarzac klimat emocjonainy.dla tworczosci.istosowaci 
tworcze metody'rozwi^zjwania problemow;- Ponadto zna poj^cie intuicji,:;ijej : rol§ oraz; 
przydatnbsc; Blokady (osobiste i organizacyjne) uniemozliwiajqce korzystanie z intuicji, ? 
warunki i metddy:sprzyjajpce rozwojowi i wykorzystaniu intuicji. ib V -lX s ' .'.I!

Spraw nosc-osobista ,, przewodzenie sobie. .,lu b , inaczej zarzqdzanie ;samym isobq.. 
oznacza: samodzielne! kierowanie •wtasnym .zyciem i- karier^, ustalanie ii realizacj^ 
wlasnych celow zyciowych, posiadanie pelnej.kontroli nad swoim zyciem,:zachowaniem:i; 
zasobami ;oraz., tworczq. adaptacjp. do .ciqgle zmieniajpcego sip swiata.:Polega? ona'.na 
planowaniu swojego z^cia, kariery oraz wszelkich dziatan zgodnie z :;wtasnymi potrzebami i_- 
przekonaniami, oraz-.naswiadomym gospodarowaniu, swoimi zasobami (energetycznymi, 
psychicznymii fizycznymi); a cw .szczegolnosci-- emocjami, .stresem,czasem. aWarunkiem, 
sprawnosci ; osobistej; jest / umiej^tnosc i zdobywania :Lsamow/ec/zy,'; ksztaltowania . poczucia : 
wiasnej wartosci, kierdwania emocjami oraz zarzqdzania stresem'\ gospodarowania czasem.-r, 

Sprawny osobisdevabsolwent 'zna's/eb/e; i^ma ;wysokie:poczucie; wiasnej wartosci 
dzipki czemu ma swiadomosc wtasnego potencjatu,.ktora jest- zrodlem.energii zyciowej i , 
warunkiem rozwoju. Poczucie wiasnej wartosci wptywa’na wiarp.w siebie Lwe wtasne sily. 
oraz na pewnosc siebie. decyduje o.wyborze drogi zyciowej i о wykonywaniu codziennych 
czynnosci, jest warunkiemzdrowia psychicznego. : V utnnt- c '..-a ' . . : ! .;

Jednym z elementow osobistej.sprawnosci jest umiejptnosc radzenia sobie z emocjamb 
[swoimi. i ; innych).’ Daniel ■ Goleman. ;[7j ,s.70] /nazywa, tpbumiejptnosc „ е т о ф п а Ц ' 
sprawnoscip”, • ktora jegozdan iem гoznacza:; umiejptnosc rozpoznawania, ;nazywania ir 
wyrazania uczuc;; umiejptnobc kierowania. nimi oraz umiej§tnosc odczytywania i w lasciwej; 
reakcji:. na uczucia innych ludzi. Emocjonalna ■ sprawnosc , umozliwia uzyskanie - 
embcjorialriej. pewnosci' s ie b ie ,ja k  rowniez.iwplywa -na-umiej^tnosctinteligentnego 
ukjadaniasatysfakcjonujqcychstosunkowzludzmi.; ■

■ ' Sprawny emocjonalnie absolwent zna zrodla, tresc oraz funkcje swoich emocji, - wplyw 
emocji na wszystkie aspekty zycia oraz umie: rozpoznawac i nazywac emocje swoje oraz - 
innych ludzi, kierowac wlasnyhii emocjami,iradzic.sobie z emocjami innych ludzi. j '  

.-rAbsolwentnktdry;umie.iarz^dza6':samym'sob^-urriie radzic.sobie:ze.sfresem,:Zna 
teorip powstawania : stresu,; czynniki wzbudzaj^ce .stres, , swoj, temperament i prog..,
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pobudzenia, symptomy reakcji' bezposrednich {fizyczne, emocjonalne i behawioralne), 
swoje stresory oraz reakcje na stres, zrodla stresu (wewnetrzne, zewnetrzne, zawodowe), 
metody regeneracji zasobow.; Ponadto,*praktycznie stosuje nabytq; wiedze skutecznie 
gospodarujqc swoimi zasobami/'dostosowujqc styl dzialania do swego- ternperamentu, 
stosujqc metody i techniki redukcji stresu oraz odnowy si! witalriych.

Warunkiem sprawnosci osobistej jest rowniezumiejetnosc gospodarowania czasem, 
ktora stanowi sedno kazdej metody pracy i efektywnej samoorganizacji. Czas jestjednym 
z najbardziej strategicznych zasob6w:cztowieka;;jest jego osobistym kapitatem, ktorego 
sposob wykorzystania zalezy od umiej^tnosci’gospodarowania nim [8 s.6], :

: Gospodarowanie czasem oznacza panowanie1 nad wtasnq aktywnosciq i polega na: 
wytyczaniu motywujecych celow si> nadawaniu im priorytetow,. planowaniu srodkow i 
dziafan. realizacji celow (z podziatem na cele osobiste, zawodowe, rodzinne spoteczne, 
itp.) oraz kontroli osiagniptych efektow.'
■ • Sprawy absolwent: zna ■ 'swojq osobiste krzywa wydajnosci oraz um ie:' ustalac cele i 

priorytety,* uswiadamiac i rozrozniac swoje role zycfowe, rozrozniac rzeczy wazne-iipilne, 
ustalac krzywqzakfoceh,-' planowac z wykorzystaniem metod: Kartezjusza i Mindmaps, 
podejmowac decyzje z wykorzystaniem zasady Eisenhowera. 
fi 'Sprawnosc spbteczna ;-:nazywana‘ rowniez '.kompetencj^ spo!eczna''[1'3.98], lub 

„umiejetnosciami spo!ecznymi’’[7 s.181-184], to sztuka ‘ksztattowania stosunkow z innymi 
ludzmi, ktora, polega: ria ■ mobilizowaniu;1 inspirowaniu;oraz wplywaniu; na zachowania 
innych1 ludzi.' Goleman twierdzi, ze brak takich umiejqtnosci • powoduje, ze * osoby о 
najwyzszej inteligencji - nie potrafie wfasciwie postppowac z innymi ludzmi, a tym samym 
niesewstanieosiegnecsukcesu. - . ' ■ :

H. Gardner [7 s.73-74] na:.okreslenie umiejptnosci spoteczhych-uzywa okreslenia 
„inteligencja;:. interpersonalna",'.:kt6rai! zawiera'' wed!ug:: niego, mastepujece-zdolnosci: 
uzdolnienia przywodcze, zdolnosc pielpgnowania zwiqzkow z innymi i rozwiezywania 
konfliktow oraz talent do przeprowadzaniaanaliz spotecznych."
•• Autorka proponuje, aby w zakres1.: sprawnosci spolecznej • wiqczyc nastppujpce 

umiejetnosci: komunikowaniasiq, wspdfpracygrupoweji przewodzenia. ■
} Sprawny' spolecznie ̂ absolwent umie skutecznie komunikowac'sip, > poniewaz zna: 

warunkKskutecznej; komunikacji/: bariery w komunikacji, role komunikacji niewerbalnej, 
metody:budowania pomostowkomunikacyjnych.' Umie- rowniez w podstawowym stopniu, 
umozliwiajecym dalsze:-: samokszta!cenie,; odczytywac sygnaly niewerbalne, sluchac 
aktywnie, nawi4zywac^:i:rutrzymywac’ kontakt’ oraz: wspotodczuwac, zachowywac sie 
asertywnie, srozpoznawac^gry psychologiczne Hradzic z nimi, stosowac sprzezenie 
zwrotne.-czyli udzielacinformacji iprzyjmowacinformacje^ zwrotne- • ■ к  
''■■■'Mmiej§tn6s6'mp^pracy''grupowej. staje sie bardzo>wazna, bowiem aktualnie rosnie 

rola zespotu jako struktury najbardziej. odpowiedniej do tworczej 4 ' irinowacyjnej. pracy w 
gospodarce opartej na wiedzy. Badania dowodze, ze gdyludziemogepracowac na zasadach 
wspotzaleznosci i wspoldziatania, w atmosferze zaufania i przy otwartej komunikacji, to zdolni 
sqdo innowacji i do petnego wykorzystania ich potencjafu tworczego, (dajqcych wiecej korzysci 
niz suma ich indywidualnych, lecz niewykorzystywanych oddzielnie mozliwosci), powstaje 
bowiem zjawisko synergii -  dzipki ktorej '„catosc jest wieksza niz suma jej czesci”[5 s.298], 

Sprawny spotecznie absolwent zna warunki efektywnosci zespolu, procesy zachodzpce 
w grupie, korzysci wynikajece ze wspolpracy zespo!owej.'! WykorzystujqcV' wiedze z 
wczesniejszych sprawnosci absolwent umie: komunikowac sie i tworzyc; wiezi z ludzmi, bye 
zarowno liderem jak i podwladnym, ustalac cele grupowe i osobiste, pracowac nad spojnoscie 
zespofu, dzielic sie wiedzy,’ wspotdecydowac i brae wsp6!odpowiedzialnoscr : :

■ Kolejne umiejetnoscie bedepe v/arunkiem ■ sprawnosci spolecznej • jest umiejetnosc 
przewodzenia. W ostatnich iatach poglqd na pojecie przywodztwa uleg! radykalnej zmianie.
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Przedev wszystkim rozdzielone zostaty; skale'-'przywodztwa (meta, makro,: mikro), na; nowo 
zostafy okrestone funkcje i rate przywodztwa.' Badacze organizacji Wskazujq. na przywodztwo 
jako jedyny sposob kierowania pracownikami wiedzy, podkreslaj^ ze potencjalnym przywodcq. 
w organizacji jest kazdy,' bowiem przywodztwo; jest funkcje czasu, miejsca i okoliczribsci. 
Pracownik wiedzy'moze 'lub musi bye przywodc^ w zaleznosci od sytuaeji. W zwigpku z- 
powyzszym,' w-v^niku ksztalcenia'w zakresie przywodztwa, sprawny spoteeznie absolwent,’ 
powinien wiedziec czym jest przywodztwo w organizacji, jakie s^jegoskale, celei funkcje, jakie: 
cechy i umiejptnosci powinien 'posiadac ;przywodca‘ i ; jak: skuteeznie’ przewodzic innym. 
Powinien rowniezznacswoje motywy d^zenia do przywodztwa.1 " ^

Wymienione sprawnosci opisujqce sylwetkp' absolwenta szkoly wyzszej w epoce 
wiedzy, stanowi^ system > powi^zanych ze sob^ i wspotzaieznych elementow; Wszystkie te '■ 
etementy; stanowi^ harmonijn^ calosc i podtegaj^ sprz^zeniu, zwrotnemu w ramach 
jednego Systemu i mipdzy sob^-bez zachowania hierarchii. • : ;

Ksztafceniej w tym zakresie'w szkole Wyzszej staje sip coraz • bardziej niezbpdne, со 
potwierdza rynek usfug szkoleniowych w Polsce; JZ roku  ̂na-rok ^wzrasta j ilosc firm 
szkoleniowych a iclioferta dotyezy r6wniez „sprawnosci” opisanych wyzej. Problemem je s t; 
jednak bardzo ograniezony dostep do takich szkoSen, korzystaj^z nich bowiem (z uwagi' '  
na bardzo wysoki koszt) tylko pracownjcy bogatych firm zagranicznych oraz fakt, ze 
najcZpsciej- sp one' wycinkowe (dotyezy.-' krotkiego" kursu w : zakresie^jednego etementu). 
Warunkiem bycia sprawc^ jest mabycie wszystkich sprawnosci a to wymaga-ksztafcenia'-1 
zintegrowanego: i ! rozcipgniptego -w czasie, w ? zakresie wszystkich sprawnosci: z 4 
potozeniem nacisku na samoksztaicenie i samorozwoj kazdego studenta.11
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3. B uzan jT JB .'jM apy .fv to  j l "  .
4. Buzan 1 Pp'drqcznikszybkiegocz^ania,\Nyd. RAVI, Lodz, 1999. '.
5»Covey SR.lZasadydzialaniaskutecznegoprzywddcyi Wyd. Medium, Warszawa; 1997
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВА

.......... Шебанова И.А.
. Брестский государственный технический'университет,!. Брест, Беларусь........

Бурное развитие информационных средств и технологийв наши дни оказывает 
определяющее влияние на все социально-экономические процессы и .определяет 
масштабы и темпы развития других технологий и таким образом'трансформируя.-' 
всесферЫ социальной жизни.: . 1' '  гтл.Ч > іо.:.’ .’ ь т т ’ -, 'гч .ту 'р . 

Глобализационные: процессы также определяют1 процессы социальных измене
ний. В свою очередь информатизация: общественной’ жизни-является глобальной, •. 
дополняя специфическими,факторами глобализационные процессы. ■/,<

Мы являемся свидетелями; постепенной системной трансформации)современного?.;, 
индустриального общества в постиндустриальное,что приводит к возникновению новых.; ? 
видов общественных отношений, социальных технологий; к изменению социальных ро- ;;



'л е й  и целей. Происходит это,разными темпами,^некоторых странах этот процесс толь
ко начинается, испытывая при этом во многом экзогенное влияние. ■ , - .

-Возрастание:сложности,- открытости:и неустойчивости;социума предопределяет 
социокультурную динамику. Границы социальных систем все более;проницаемы для 
новых технологий, продукций, - человеческих ресурсов, культурных- образцов. Чело
вечество стремится к единению в целостном мире й сохранению при'этом самобыт
ных национальных,религиозных; государственно-политических элементов.

Информационная революция и глобализационные процессы оказывают влияние 
на самые разные области жизнедеятельности челозека, приводят к возникновению 
новых видов общественных отношений, к изменению социальных связей между 
людьми и, в конечном счете, к изменению качеств самого человека и общества. ,

[ Всемирная компьютерная сеть открывает новые горизонты в информационном обес
печении науки, создавая принципиально новые .ресурсы, расширяя образовательное и 
научное пространство, от-границы отдельной классной комнаты до размеров глобальной 
университетской аудитории.: Международное сотрудничество формирует, условия и 
правила .образовательной политики в области образования, способствующие созда
нию'единого образовательного: пространства-для увеличения эффективности науч
ной и учебной деятельности. ^  : а,-

[. Период трансформации постсоветских; государств ставит, тройственную задачу: 
освоить перемены и новые механизмы,)преодолеть негативные последствия прошлых 
ошибок и сохранить;все. то ценное, что имелось в прошлом. Происходящие,перемены 
касаются и такой важной социальной:сферы, как.система образования^ настоящее 
время она должна решить проблему соответствия между учебными образовательными 
стандартами и степенью востребованности -современным обществом. Существует 
насущная необходимость качественно нового витка в развитии высшей школы.

В условиях информационного общества перед системой образования; " стоят сле
дующие задачи: переориентировать педагогический коллектив на изменение; во-первых, 
роли педагога как носителя информации на роль организатора, консультанта и: провод
ника в информационных потоках, стимулятора самострятельного поиска и, творческого 
анализа информации студентами, и, во-вторых, на изменение характера компетентности 
преподавателя: Осведомленность в сфере современных обдающих технологиях ста
новится основным критерием профессиональной компетентности. ' : ' - -

В то же время нельзя умалять (а тем более отрицать) традиционные формы 
организации,учебного1 процесса, (лекционные,,семинарские, и практические, заня- 
тия), позволяющие ■ осуществлять живое общение преподавателя и] студентов. 
Как бы ни развивались компьютерные средства и технологии; дни не смогут пол
ностью заменить преподавателя., Компьютерная визуализация не отменяет 
роль эмоций в получении знаний. Педагогическим целям способствует не только 
словесная информация, но и невербальные средства'общения:'правильно взятые 
тон, ритм и темп.грлосаг сопровождение мимикой, жесгпом и взглядом.

Распространению и продвижению научного знания и обеспечению высокой со
временной квалификации выпускников • белорусских вузов будет способствовать 
изучение существующих в мировом образовательном; пространстве моделей и 
форм организации учебного процесса и институционализации.высшего образова
ния (дистанционное^ виртуальное: образование), а научное международное со
трудничество поможет международному признанию, распространению и продви
жению научного знания,,как на внутреннем; так-и в общемировом пространстве, 
что будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы высшего:; 
образования в Республике Беларусь. ч - ч
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Рамки принятого в Европе содержания образования в самом общем виде заложены 
в принятой в 1986 г. Болонской декларации. В соглашении утверждается, что каждая 
национальнаясистема образованиясохранит своесвоеобразие.Целью формирования 
общеевропейского образовательного пространства- являет 
способности езропёйскои 'системы высшего образования, признание квалификации- 
сближение высшего образования в сферах управления и контроля/ учебных программ, 
поступления и обучения, развитие академической мобильности и обеспечение трудоуст
ройства вузовских выпускников на рынке европейского пространства. '•

Перед; Республикой Беларусь стоит сложная' задача: ориентируясь' на достигнутые 
успехи и имеющиеся мировые образцы'в области высшего образования либо перейти 
путем, реформ; от советской системьі образования к европоориентируемому типу выс
шей школы, либо совершенствоватьсуществую|Цую систему ’ на'принципах национально 
ориентированной образовательнойполитики, которая провозглашает ценности незави
симости страны, исторического и культурного наследия. /  '

Думается, что цели и результаты национального образования должны быть со- 
гласованы с процессом и задачами1 укрепления суверенитета Беларуси и становле-' 
ния ее как самостоятельного европейского государства:' Для этого требуется научная 
разработка критериев'нового содержания образования; (с учетом уровня мировых. 
стандартов), в том числе новых белорусских учебников, учебных и воспитательных 
программ, способствующих сохранению исторического'наследия белорусского наро
да, культурного своеобразия, национальной и д е н ти ч н о с ти .> n.v-и н тн г ' .
’ 'Образование играет роль одного из важнейших институтов социализации, вы

полняя функции' преемственности культуры, адаптации ■ и идентификации личности, 
призвано помочь молодым людям ’ориентироваться в'сложном/часто приобретаю
щем черты виртуальности мйре. Перед системой образования стоит сложная задача 
сохранения в новом качестве своих социальных функций, одной из которых является 
защита'общества от культурной энтропии/через развитие способности осознанного 
восприятия молодёжью новых тенденций, символов, вырабатывая надежный имму
нитет против суррогатов массовой культуры. ’ 4 • " -

’ Особую роль приобретает социально-гуманитарный блок, который через форми-: 
рование мировоззренческо-ценностной’ позиции в состоянии помочь молодежи ори
ентироваться V b информационном потоке происходящих ’изменений, давая методы 
аналйза;йгориентированиЯ( позволяющий^ дальнейШемУсамостоятельно наращи
вать'собственный информационный потенциал и реализовывать его на практике. • - 

Социологические исследования подтверждают, что современный студент дает, 
высокую оценку социально-гуманитарному блоку, проявляя, новую'заинтересован- 
нОсть к преподаваемым предметам. Большинство'молодых людей.считает, что со
временный специалист должен владеть иностранным языком,.обладать умением 
выражать мысли в устйой и письменной форме, уметь работатьвкоманде, обладать 
коммуникабельностью и уметь вести деловые переговоры.'.* ... ;

В мировой системе образования имеется огромное различие между высоко
классными учебными заведениями и учебными заведениями -среднего, уровня. По
следние учат практическому опыту работы с техникой и технологиями, а первые учат, 
теоретическим принципам,' экономике,'планированию- и:т.п./Противоречие, между 
качественной теоретической подготовкой и.отсутствием необходимых практических 
знаний“'йсЧёзает/> когда выпускник с'хорошей теоретической фундаментальной и 
профессиональной-подготовкой■:в течение небольшого промежутка времени на кон-, 
кретном предприятии приобретет особенные практические навыки в зависимости.от 
особенностей конкретного предприятия. ■ .



V Человек, живущий в XXI веке, чтобы идти в'ногу со' временем, должен быть включен 
в систему непрерывного образования и постоянно повышать свой уровень знаний. Рас
сматривая с этих позиций :: концепцию современной ' образовательной среды, можно 
сформулировать' следующее: специалыю-профессиональная подготовка должна гармо
нично дополняться общеобразовательной, гуманитарно-исследовательской. Не должно 
существовать противопоставления общечеловеческого развития студента н его профес
сиональной подготовки. Безусловно, так как университет является органом профессио
нального обучения, его выпускник должен иметь в первую очередь хорошую профессио
нальную подготовку. Но в то же время высшие учебные заведения должны готовить не 
только профессиональ но и в равной степени- интеллектуала. .

Современные технологии коммуникации, дающие возможность обрабатывать, 
производить, хранить и распространять в цифровой форме любые, знания, качест
венно изменяют структуру,’ систему управления и содержание образования. Меняет
ся характер Приобретения и распространения знаний, открываются йозые возмож
ности для обновления содержания обучения и методов преподавания, расширяется 
доступ к высшему образованию ц т.д. г . ’ •
> 7 В-настоящее, время появилась проблема разрешения противоречия, возникшего 
между традиционным содержанием,-технологиями и средствами обучения в системе 
образования и бурно развивающейся информационной индустрией, и в связи с этим, 
новыми требованиями к выпускникам вузов. Одним из главных вопросов для социо
логии и для высшего образования в целом является перспектива практического при
менения современных средств коммуникации, а также,- их воздействие на социаль
ные ;процессы.. Проблема заключается в оптимальном использовании возможностей 
коммуникационных сетей и формировании новой коммуникационной культуры. ' • ,

: Перед, системой образования нашей; страны стоит задача оптимально учесть
происходящую информационную революцию, которая на основе глобализационных 
процессов предоставляет системе образования щовые возможности для внедрения 
передовых технологий, новых форм образования (таких как дистанционное, вирту
альное), предоставляет возможность научных и учебных контактов на основе совре
менных средств коммуникации с любым уголком земли, в любое удобное время.

Одной . из основных задач /в; решении этого вопроса,, как- уже говорилось выше,
• является подготовка и ; переподготовка преподавательского и - административного 
состава вузов, который будет владеть навыками анализа происходящих перемен и 
будет состоять из управленцев нового поколения, способных к самостоятельным и 
ответственным решениям на каждом структурном уровне образовательной системы.

Каждая личность является носителем элементов культуры, социальных норм и ценно
стей, составляющих социально значимые личностные .черты. Формируются они в резуль
тате жизненнойюоцйализаций и интериоризации и зависят от субъективных предраспо
ложенностей к определенному восприятию существующих внешних условий.- В ысший уро
вень, наиболее устойчивый; составляют ценностные ориентации личности, определяющие 
общую линию жизни;,мотивы!и .направленность деятельности. .Показателем успешной; 
жизнедеятельности социальных институтов, организаций, общества является ценностно
ориентационное единство, показывающее уровень совпадения мнений, оценок, ожиданий 
всех заинтересованных субъектов. Огромную роль, в процессе социализации, личности; 
играет система образования. Определяющая, роль в формировании мировоззренческо- 
ценностной структуры; личности, как.уже:неоднократно говорилось; выше, принадлежит^ 
социально-гуманитарному блоку дисциплин.)

Проводимая реформа системы высшего образования в Республике Беларусь, ко-, 
торая ориентируется на общемировые достижения и тенденции, через усиление ; 
социально-гуманитарного уровня молодежи, формирующего гражданскую позицию н \
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. культурно-духовный статус белорусского народа, будет способствовать вхождению в 
международное образовательное; пространство и дальнейшему историческому раз
витою Республики Беларусь в контексте.мирового цивилизационного процесса.

Настоящее и будущее связаны с прошлым непрерывностью институтов общест
ва. И как верно утверждаётамер'иканскии профессор Дуглас Норт, нужно считаться с 
прошлым, независимо от нашегрфтношения'к немуоВыбррГкоторьій делается сего
дня, всегда сформирован прошлом. • \;r

Проводя"'реформу;высшего образования, заимствуя,:положительный опыт других 
стран нельзя забывать, что копия всегда хуже оригинала. Самобытность и исторические 
традиции каждой страны требуют адаптации программ и образцов с учетом националь
ных интересов. Как сказал Президент Республики Беларусь на совещаний по'структуре 
высшего образования 26 января 2005 г.: «У нас своя страна, у нас своя земля, ў нас свой 
народ, у нас своя экономика, мощная социальная сфера, растущая экономика, которой 
сегодня не хватает новых идей; чтобы' выйти на новый уровень»:;[2, с;,18] > • . . < 
г Таким образом; сложной'и насущной задачей, стоящей перед лашей еще моло
дой страной, перед ее различными общественными .сферами, институтами и орга
низациями является задача понять этот трасформирующийся мир, идти в ногу с 
проиходящими положительными изменениями и найти свое место ,в рождающемся 
социуме, сохранив свою самобытность.

ЛИТЕРАТУРА
1. Выступление и концептуальные замечания Президента.Республики Беларусь 

А.А. Лукашенко на совещании по структуре высшего, образования 26. января 2005 
г./Информационный бюллетень Администрации Президента РБ, №2 (105); 2005 г . ; .

ИНТЕГРАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 Грибова И.Г., Ракицкая В.Г.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь', ,

Высокий уровень качества и престиж белорусского высшего образования дости
гается не только сохранением, достижений ^традиций национальной школы, . Необ
ходимо также учитывать мировые тенденции., развития образовательной.системы. 
Особенно важно это сейчас, когда процессы глобализации и модернизации .р^ватьГ- 
вают все большее количество стран. Мобильность населения растет, и• появилась 
потребность создания нового общеевропейского образовательного пространства.

Сравнительные социологические исследования. проведенные'белорусскими учены
ми. в. вузах разных стран (Беларусь, Германия, Польша), показывают, что студенты, ма- 
гифранты и аспирантьгэтих европейских государств очень высоко оценивают значение 
образования для развития различных сфер жизнедеятельности общества.: Наибольшее 
влияние, по мнению респондентов, образование; оказывает на развитие науки, техники и 
технологии, общества и личности. [1, 63] Исследование, проведенное в 2004, году,, науч
ным коллективом БрГТУ. в вузах.Беларуси и Польши, показывает высокий статус обра
зования в-иерархии ценностей;молодежи-.О^ень.важным.его,считают 62,5Ч%' опро
шенных- белорусов;и 63,2 % поляков: Какщенность прагматическую, инструменталь
ную, позволяющую добиться успеха; в жизни,, хорошее образование очень-важным 
считают .60% белорусскихстудентов и 67,5%  студентов польских.Основныемотивы
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получения высшего образования белорусскими и польскими, молодыми . людьми 
-представлены в нижеприведенной таблице. Студентам был задан вопрос: «Почему 
Вы поступили учиться в высшее учебное заведение?».
■■ ___________ ^_____________  Очень важно (в %) :_____________________________

I.

• * ; • ■ . . белорусы ./■/ поляки
Высшее образование дает хорошую5 перспекти- 

ву в жизни . ' ' ■ ' ' 52,6 /  ‘ ' 65,5

Чтобы приобрести хорошую специальность 39,1 39,8
. С целью повысить уровень своего развития ’ 30,8 17,3

Высшее образование дает возможность хорошо
30,6, . ' - 41,8зарабатывать ........................ • - ,

Диплом дает, возможность'сделать'карьеру 27,1 - 34,6

Всего в Европе действует шесть конвенций, так или иначе касающихся вопросов 
образования. Три первых и самых важных были разработаны еще в 50-х годах. Это 
подписанная в 1953 году,"Европейская -конвенция; об • эквивалентности дипломов,

' открывающих доступ в университеты”, "Европейская конвенция об эквивалентности 
сроков университетского образования", принятая в 1956 году, -и "Европейская кон
венция об академическом признании университетских квалификаций";. 1959 года. Три 
других конвенции были приняты много позже. Это "Конвенция о признании учебных 
курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона 

/Европы" 1979 года; принятая в. 1990 году "Европейская конвенция об общей эквива
лентности периодов университетского образования" и "Конвенция о признании ква
лификаций," относящихся к высшему образованию в европейском регионе" 1997 года.

Принятие последней было обусловлено значительными изменениями в системе 
европейского образования. Например, сказалось появление учебных заведений, 
которые: являются: гибридами вузов* и профессиональных курсов; например, немец
ки х /Fachhochschuien или норвежских ^statlige hegskoler, Свое>влияние оказала и 
дальнейшая диверсификация и профессионализация образования (к примеру, мно
гие вузьі Германии переш и ' на* нетрадиционные'программы, меньшей продолжи
тельности/ с усилением акцента на профессиональном образовании).

За последние 10-14 лет в Республике Беларусь, как и на всем постсоветском 
пространство, происходили и происходят процессы системной трансформации и 
реформирования, развитие которых в сфере высшего образования, как, впрочем, и 
:во всей системе образования; во многом предопределяется политическими целевы- 
миприоритетами.' "  ' ■' !у .п г :

Один из важнейших политических приоритетов — стремление к интеграции в 
общеевропейское (общемировое) образовательное пространство с целью обеспе
чения ‘конкурентоспособности' белорусского образованият во взаимосвязанной триаде 
современного рынка — ' «наука-образование-производство» через координацию собст
венной образовательной полйтики с некоторыми направлениями развития европейского 
высшего образования, обозначенными в Болонской Декларации (1999 г.). . '

Концепция внедрения двухступенчатой системы подготовки специалистов с выс
шим образованием в Республике Беларусь (постановление Совета. Министров Рес
публики Беларусь от 24.05.2004 №605) также выделяет углубление интеграции бе
лорусской высшей школы с учетом специфики ступеней и- реальных потребностей 
экономики и населения какосновной принцип современного этапа модернизации.

Интеграция белорусской высшей школы в европейское и мировое образовательное j 
пространство в значительной степени зависит от уровня развития национальной систе- j
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мьГобразования в рамках меяедунароДнбго сотрудничества. Стремление к развитию ме
ждународного сотрудничества,•, прежде' всего, ' направлено на укрепление престижа на
циональной системы образования йЩбстижение’ конкурентоспособности белорусского 
диплома 'З а  границей.' Важную' роль в этом;! по мнению первого заместителя Министра 
обра^ания'^.'Ж ука,';играеГповышение качества образования, увеличение экспорта 
образовательных услуг,’ усовершенствование рекламной и информационной дея
тельности за границей, формирование международной договорной основы, в том 
числе и дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными и международными 
организациями, а также активизация международной проектной деятельности [2,9].
’ Повышение международной конкурентоспособности дипломов о высшем .образо
вании, выдаваемых белорусскими'вузами-одна^изцелей реформирования высшей 
школы. Поэтому одна из основных проблем в создании общеевропейского образова: 
тельного пространства состоит в сопоставимости систем высшего образования, что 
является нелегкой задачей.; ■ ; • • L;> -

Таким образом, важным является вход в европейскую образовательную систему, 
в первую очередь, в сетку Совета Европы и ЮНЕСКО по оценке и признанию дипло
мов. Национальный центр.этой сетки уже организован;и размещается на базе Рес
публиканского института:высшей школы при БГУ. Готовится к подписанию. Соглаше
ние с Правительством Польши о признании.эквивалентности дипломов о высшем 
образовании, равнозначности ученых степеней в области искусства.. ' ‘
• Наша страна, является участницей Конвенции4о признании, учебных курсов, ди

пломов о высшем образовании й : ученых степеней _ в государствах ■ региона Ев
ропы, подписанной в Париже 21 декабря 1979 года. ‘ '

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.01.2002 №5 на
ша страна присоединилась к Конвенции о признании квалификаций в Европейском 
регионе, принятой в Лиссабоне в 1997 году.

Широкое развитие получило установление сотрудничества с зарубежными высшими 
учебными заведениями.и;учебнымищентрамилтран СНГ, Европы, Америки и Азии. Дан
ные международные сотрудничества включают обмен студентами, преподавателями и 
научными-сотрудниками,-, организацию семинаров, симпозиумов,; встреч,, конференций, а 
также обмен ,опытом работа,направленный на "усовершенствование системы управления 
образовайцем и,организации, учебного процесса. , ; ’ . , . , , . .  '

.В ррответствии.с мировыми тенденциями и. накопленнымі национальным опьітом 
одним!из;.основных подходощфЬрмирования современной^ высшей шкблы;;являе 
введениесистемы, основанной на двух последовательных ступёнях обучения^ Двух- 
ступенчатая- система, высшего образования зарекомендовала себя как наиболее 
эффективная уже во многих развитых странах. Эта система принята наиболее конкурен
тоспособной, и, перспективной в Европе. Поэтому .основным : этапом' реформирования 
белорусскойвысшей школы является ее переход на двухступенчатую систему подготов
ки специалистов с сохранением.на первой ступени массовой подготовки специалистов^с 
присуждением степени бакалавра. Дальнейшее повышение образовательного уровня 
бакалавра будет осуществляться-на второй ступени (магистратура).

Результатом обучения на первой ступени высшего образования, является подго
товка бакалавра как.,квалифицированного специалиста. ■ СодёржаниФрбразовательно'й 
программь|гбакалавра,, как\указано В; Концепци}1 внедрения.двухступенчатой системы 
подготовки специалистов.с высшим образованием в Республике Беларусь^ должно быть 
эквивалентноходержанию традиционного высшего образования, Уровень квалификации 
бакалавра доджей соответствовать современным требованиям, предъявляемым к спе
циалисту, окончившему учреждение образования, обеспечивающее получение высшего
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образования. Наличие в дипломе отметки об академической степени бакалавра позво
лит выпускни ку  вуза республики интегрироваться в международную систему образова
ния и обеспечит сопоставимость академических степеней (дипломов).
: q г Переход высшего образования на двухступенчатый уровень планируется осуще
ствлять в несколько этапов. Первый этап -  подготовительный (2004-2007) предпола
гает разработку необходимого-нормативного правового , и- -учебно-методического 
обеспечения. . . : -,:г-

Второй этап -  экспериментальный (2005-2009) служит целям экспериментальной 
апробации новых подходов.

г. Массовый переход на: двухступенчатую систему высшего. образования должен 
начаться с 2010 года, когда завершится переход общеобразовательной школы на 12- 
летний срок обучения. " .

Необходимость реформ, проводимых в нашей стране, очевидна. Процесс пере
хода на двухступенчатую систему высшего образования уже начат.- Но до сих пор 
остается вопрос,-как провести реформу высшей школы в Беларуси так, чтобы она 
была ориентирована на другие устоявшиеся и более успешные модели, но при этом 
учитывала социокультурные и национальные особенности нашей страны,-. -.

• І .  Бабосов E.M.j Сапелкин Е.П., Островская А.В.,-Никулина Ю;Н: Формирование 
единого европейского образовательного пространства: проблемы и перспективы// 
Социология 1/2005.

2. На шляху рэфармавання нацыянальнай сістэмы адукацыі. Інтэрв’ю з першым 
намеснікам Міністра адукацыі А.І.Жуком//Адукацыя і выхаванне, №1,2005.

AKCJA ОРІЕКІ MlEDZYSZKOLNEJ 

Andrzej Smolarczyk
Politechnika Biatostocka, Bialystok, Polska ■

Swiatowy; kryzys gospodarczy lat 1929-35 w szczegolnysposob dotknpt wschodnie 
terytoria II Rzeczypospoiitej. Zacofariie gbspodarcze i przeludnienie wsi wptyn§1o na wy- 
jetkowo ostre i dfugotrwale doswiadczanie skulkow kryzysU. Spadek produkcji przemys- 
lowej; bezrobociej zubozenie wsirznacznie pogorezylo warunki zycia i sytuacje m a te r ia l 
ludnosci5 PolesSa! Skiitki kryzysu dotkliwie bdcisnety ;sie • rowniez' na sytuacji: szkolnictwa 
powszechnego. Do szkol zaczety naplywac bardzo liczne roczniki powojenne. Wtadze 
oswiatdwe nie byly w stanie zapewnic dzieciom miejsca w szkole; nie mowi^c juz о udzie- 
laniu dzieciompomocy charytatywnej i materialnej.
q ; ;W  roku ;l934 zorganizowano Akcy§ n/es/en/a pomocy najubozszym dzieciom szkol 
powszechnych na Polesiu przez mlodziei szkdf srednich, ргадпцс ulzyc wielkiej biedzie, w 
jak ie j: znalazly ■ si? 5zwtaszcza najrrilodsze1 dzieci; Akcja niiala wesprzec 'materialnie na- 
jubozsze szkoty i najbiedniejsze dzieci't-qczyla si<? jednoczesnie zprzestaniem obowiezu- 
jecego powszechnie wychowania paiistwowego, polegajecego na budowaniu silnych wi§zi 
miedzyludzkich opartych na solidarnosci, wzajemnym wsparciu i dzialaniu wspolnotowym. 
Wladze panstwowe liczyly jednoczesnie-na silniejsze „zespolenie duchowe" ziem 
kresowych z caiosci^ panstwa' pblskiegb, a glownie z jego kresami zachodnimi. Obiekty- 
wne warunki zewnetrzne (bieda. ograniczona pomoc pahstwa, marazm spoteczny) podob- 
nie jak przy dzialaniach Tovvarzystvva Popierania Budowy Publicznych Szkol Powszech
nych uzaleznialy calkowity sukces akcji od inicjatywy tworczej, siiy woli i entuzjazmu nauc-
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zycieli i dczniow/Ogrdrma akcja propagandowa'dc|zyfa do'rozbudzenia wiary we wlasne 
'sily i wiaiy' w drugi§go: cztowiekaV by jDrzezWyci^zyc wszelkie'preeszkody i trudnosci :sto- 
д с е przedstronamiakcjimigdzyszkolnej:21 : -
i W pocz^tkowej fazie (wrzesieh-  Razdziernik 1934 roku) p^mgc zorganizowano wytqc-, 
;znie w ramacH Okr?gu' Szkolnego Brzeskiegb. W listopadzie' i' grudniu 1934 roku do akcji > 
dol?czyl Okr?g Szkolny Poznaiiski. Ogfomna w tym zasluga kuratora Okr?gu Szkolnego. 
Poznanskiego . M.' Pollaka, ktory; osobiscie bardzo, zaangazowal si§v w : pi^edsigwzi§cie; j 

iRozmiary akcji po’wi?kszyly si? pi?ciokrotnie. Pocz§tkowo brand; pod 'uwag? jedynie dwa | 
ipograniczne powiaty: luniniecki i stoliiiski. Bardzo szybko teren dzialania powi^kszyt si? n a ! 
iwszystkie powiaty wojewodztwa poleskiego oraz na s^siaduj^ce trzy obwody szkolne wo- 
jewodztwa bialostockiego: bielski‘,bialostocki i sokolski. Szkoly obwodu poznanskiego za- 
opiekowaly si? szkolami obwodii* pihskiego i koszyrskiego, obwod grudziqdzki nawipzal 
kontakty ze szkolami *w obwodzie luninieckim i stolinskirri, obwod torunski roztocZyl opiek? \ 
nad szkolami powszechnymi obwodu pruzaiiskiego. 117 szkol srednich i 296 siedmiok- ! 
lasowych szkoli powszechnych z Okr?gu Szkolnego Poznanskiego obj?lo swojd opiek?. * 
367-szkol powszechnych. W roku szkolnym 1934/35 akcj? opiekuncz? obj?to 68560' 
‘dzieci, z czego sam Okr?g Szkolny Poznaiiski zaopiekowal si? 51600'dziecrrii z'Polesia i I 
Biafostocczyzny. Bardzo szybko akcja opiekuiicza rozci?gni?ta zostala na caly kraj. '

W roku 1935 do opiekuiiczej akcji.mipdzyszkolnej:dol?czono szkoly, powszechne 
powiatu Ostrot?ckiego z tzw. pogranicza pruskb-mazurskiego. Czpsc puszczy kurpiowskiej 
lezaca pomi?dzy Omulwb i P is?orazprawym idopfywam i Narwi ha przestrzeni 60 km 
graniczyla z Prusami .Wschodnimi.' Potozenie 'materialne ludnbsci zamieszkuj^cej pod- 
mokte} tereny^ Je±qce w'pblnqcnej cz^sci’powiatu Ostro1?ckiego■ n iebylo wielelepsze od 
warunkowbytowania na Polesiu. W roku szkolnym 1935/1936 opiek?. naKurpiach zostalo 
obj?tych 7 szkol powszechnych.1 Rok pozniej juz -18, z " czego 16 vv samym pasie :przy- 
granicznym. W latach; 1935-1937 szkoly powszechne w powiecie dstrdlgckim oteym'aly 'od 
szkol opiekuiiczych • 30'; paczek,. 8 listow indywidualnych i 35 zbiorowych.- Szkoly 
powszechne' wysla lyw  tym sarhyrn czasie :12 paczek rewanzowych, 52 listy indywidualne 
i 61 zbiorowych. Szkoly byly rowniez odwiedzane przez delegacjeszkot opiekuiiczych. 
Szkotami; z pogranicza pmsko-mazurskiegb zaopiekowala si? mlodziez starszych ’ klas 
szkol powszechnych, gimnazjalria-szkol podchorqzych oraz instytucje paiistwowe z: Ko- 
morawa,Bydgoszczy,Brzescia nad Bugiem. Piotrkowa T ryb u n a lsk ie ^  
chowy.'. SIupcy, Warszawy,’ Lomzy,; Ostrol?ki, Kielc; Jaroslawja,-: Zywca,1 Krakowa! - W 
ot'rzymanych, paczkach opiekunowie przeslali: radioaparat, pomoce naukowe/ przybory 
szkolne, ksi?zki do bibliotek, szkotnych, czasopisma; odziez, sbdycze, sprz?t sportowy, 
ozdoby choinkowe. Dzieci kurpiowskie i ich rodzice rewanzowali si? wysylaj?c: wycinanki 
kurpiowskie, wlasnor?cznie!„wykbnahe.'^^ wyroby/ tkackie;' 'wyst?puj?cy na tym terenie 
bursztyn. pisanki, spisane w gwarze,kurpiowskiej ppowiadariia i 'piosenki regionalne. ‘

V Wcigg.ni?cieido akcjiiopiekuhczej.rodzicow bylo jednym z waznych^^eleniehtbw'.przer- 
zucenia kwestii wychowawczej ,ze. szkoly. ria dom rodzinny.' Rodzice byl'pz reguly za- 
interesQwani iWynikami.akcji. R ao trzyrrian iu 'prezentow 'p razj .dzieci;rodzil si?;auto- 
matycznie akt wdzi?cznosci wobec rodzicow: dzieci .szkol opiekuriczych. Rodzice dzieci 

. poleskich?sambi2Utnie;organizowali akcj? rewaniowq."Organizowaho ,akcje zbiorki:pie- 
ni?dzy lub wyrobow r?kbdziela, ktore wysylaho do szkolbpiekuiiczych.22.,'..'., . '

21 Dziennik‘0rz§doWyKuratorium Okr§gu Szkolnego Breeskiego'za roki1937,!s: 180 ■ ■
22 S.J. A k c ja  o p ie k i n a d  s z k o ta m i w p o w ie c ie  o s tro iq c k im , s. 188-190, [w:] Dziennik Urz^dowy Kuratorium 
Okr^gu Szkolnego Brzeskiego za rok 1937
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Tabela 1. Zestawienie ilosciowe szkoi, iinstytucjb(z podziaiem na Okr^gi Szkolne) roztac- 
zajqcych opiekp nad szkotami powszechnymi w Okrpgu Szkolnym Brzeskim wediug stanu

Okrpg 
. Szkolny

*■. ;Szkoiy i instytueja op iekiincze, ; " . Szkoiy otoezone opiekp.

Szkoiy  
srednie i 

zawodowe о
 О

 
w

 о i n s t y - ' 
tueje

razem* к п  t

S zko ty1 
srednie i : 

- za- 
, ’wodowe

Szkoty 
powszech  

. ne ‘

insty- 
. tueje

raze
m

- Brzeski 88 • -49 21 181 103 ‘ - 4 8 - - 17 168
Krakowski-. 31 ' ‘ 65 5 101 , • 28 ' 59 1 88

. Lubelski ' • 13 * 19* . ". 32 -• 1 3 . 19 ■ - , 32
■ Lwowski «16 . - h 4 1 , 3 30 , 13 , • 11, . 3 ■27
. . ' - iu c k i  * ' p i , 1- -1 •- . ... - ,1 , ' 1
Poznanski - 104 ■ 253 ■ 1 4 . ■ ■371".. 103 103 13 355.

Sla^ski . 8 30 - 38 '.6 6 - 35
W arszawski , ;  8 5 -  •, 153 4 5 . 283 78 78 32 247
■ W ile n s k i1 ' 3 - ' 3 " ... / v . 3

Ogolem ' 345 ■ *- 583 1 89 1017 344 • • 545 ; 67 956*
*) z tego na Polesiu -8 3 8 , na B iatostocczyznie-118 

Zrodio: Dziennik Urzpdowy Kuratorium OkrpguSzkolnego Brzeskiegoza rok 1937; s. 182

j ; f : Prezentowane powyzej: zestawienie wskazuje. ha ogromn^ rolp okrpgu szkolnego 
poznanskiego j  warszawskiego. w.. niesieniu,,pomocy .dzieciom szkoi. powszechnych; na 
Polesiu., 654.szkoi i instytucji ppiekuhczyc^pochodzifo z ’tych dwoch bkrpgow, cq stanow-! 
iio 64% wszystkich instytucji opiekuhczych biorpcych udziai w przedsipwzipciu. Sladowp 
pomoc niosty pkr§gi: iubelski, jwowski i slpski.jpomoc!z okrpgd szkolnego • krakowsklego 
wynosi t aVl O%j 7a ^ ^18% cd dla' tegoz bstatniego byto.sporym obcf- 
p2eniem':Faktycznie poza akcjpzhalazty sip kresowe okrpgi lucki i wilehski,', V ;  
л , llosc,szko1 i instytucji opiekuhczych wediug,stanu Z.1' listopada 1936 roku wynosita 

1117. W stosunku do-stanu z konca 1935 roku zmniejszyta. sip ‘ о j  105, spadta wipe do 
1017. Najpowazniejszp przyczypq spadku instytucji opiekuhczych w tym czasie ttumaczyc 
moize jikwidaeja seminanowl nauczycielskich, ktore pomoc takowpbrgahizowaiy, Pomimo 

’ spadku ilosci szkoi i instytucji 6piekuhezycH nastqpil wzrost ilosciszkot otoczonych opiekp
-  z 891, w roku 1935 do 956 w roku 1936. Na terenie samego wojewodztwa poleskiego z 
771 d6 838. Do.'ogblnego wzrostu liczby. szkbt powszechnych wfpczonych do ‘akcji opie- 
kunczej na terenie Okrqgu Szkolnego Brzeskiego przyezynitosiq giownie wspomniane 
rozcipgniecie akcji na potnoenpezese powiatu ostroieckiego.

Organizacjaakcji.polegaia na powierzeniu'danemu zespotowi mtodziezy szkolnej (jed- 
nej lub kilkii klasom,.organizaeji mibdziezowej) pod opiekq jednoklasowp publieznp szkoip 
powszechnp lub jednp klasp szkoty wyzszego stopnia.Grupp okoio 80 dzieci znajdujpcych 
sip pod opiekp nazywano '„jednostkp wychowawczp”. Giiipa taka w pofpczeniu ze szkoief 
wychowawczpstanowita „ognivyo akcji opiekuhczej'VW doborze poszczegolnych „ogniw" 
kierowano sip wzglpdami gospodarezymi; wychowawczymi, spolecznymi. Dobierano 
szkoty: 1) w najlepszej kondycjifinansowej, w ktorych uezyla sip najzamozniejsza mlbdziez
-  do szkoi wzglpdnie najubozszyeh, 2) szkoty z odpowiednich srodowiskpktore miaiy bye 
predysponowane do niesienia pomocy i utrzymywania dialogu z dzieemi danego sro- 
dowiska wiejskiego czy miejskiego -  do odpowiadajpcych im pod wzglpdem struktury 
spolecznej szkoi powszechnych na Polesiu lub Biatostocczyznie, 3) szkoiy zawodowe о
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okreslonyrri typie (drzewne, tkackie. rolnicze, h a n d l o w e ) d p  szkol powszechnych funk- 
cjd'nujpcycH w srodowisku gospodarczym identycznym jak-specjalnosc szkoly opiekiinczej.

.Wspotpcaca opiekuncza dwoch szkol skfadafa sip: a) z korespdnderiqT mipdzyszkolnej, 
migdgyklasowej' i mipd^gmpowe],, b) z pomocy' materialnej w postaci paczek z przyborami uc- 
nilovffisldmi;(zeszytyj-' ptora;- otowki;< gazetkr'scienne); ksipzek, odziezy,; bielizny, obuwia," itp., c) 
wycieczek mipdzyszkolnych - ze szkdf opiekunczych do szkol objptych opiekpiodwrotnie.23. -  

■ Cala akcja zostata zaplanowana i przez czas jej trwania nadzorowana przez wladze 
kuratoryjne w Brzesciu. r Dyrektorzy szkol'srednich otrzymali .wytyczne;!Wii formie 
tymczasowej instrukcji.Zapoznawali nastppnie mlodziez ze sprawpiprzekonywali jpd o  nawi- 
pzania kontaktu ze szkotp powszechnp. przez • napisanie listu do uczniow tej szkoly.- ■ Listy 
adresowano do nauczyciela lub kierownika danej placowki oswiatowej, ktorego nazwisko po- 
dawalo kuratorium.,w,pismie.:.W liscie, stwierdzano chpc przyjsciaz, pomocp dzieciom danej 
szkoly, pytano о najpilniejsze potrzeby,: proszono о rychlp odpowiedz 'w wyznacz6ny№ 
danp klasp * terminie,’.. Gbowipzkiem * dyrekcji; bylo, nastppnie: zawiadomienie jnspektora Szkol- 
nego.i wladz kuratoryjnych.ze z danp szkolat powszechnp nawipzano kontakt iw  jakim zakre- 
sie pomoc miala bye udzielana. Co pot roku (do 1 styeznia i do 30. czerwca) dyrekcja rniisiafa 
skladac sprawozdanie о stanie pomocy dzieciom uczpcym sip w szkolach powszechnych. 
Qgromnpwagp przykladano do tegoj by. w dniach' swipt pahstwowych (11 listopada, 19 
marca) dzieci byly v^rjptkowo hojnie obdarowane prezentami.24

Wlasnie w odpowiednim wykorzystaniu korespondeneji pomipdzy szkotami i 
poszczegolnymi uezniami upatrywano powodzenie calej akcji opiekunezej. Od jakosci ko
respondeneji i wyzyskania jej ogromnego czynnika emocjonalnego uzalezniano samo pod- 
trzymywanie sip calego przedsipwzipcia. Korespondencja mogta bye zbiorowa, gdy przed- 
stawiciel pisal j ^  w imieniu calej klasy iub indywidualna, gdy uezniowie .danej klasy pisali 
kazdy do innego adresata'. Przestrzeganb zasady, by chlopiec kprespondowal z chlopcem, 
a -dziewezynka. z dziewczynkc[.' Pierwszenstwo ze wzglpdow psychologicznej auten- 
tycznosc!przyzhavvanokoresponclencjiindywidualnej., . '

OdczytywanieJistow bylo prawdziw^ceremoni^. Nauczyciel musial otrzyman^ paezkp 
iistow'z Pblesia wczesniej przbczytac.'posegregowac, ulozyc.w przemyslan^ konstrukcjp, 
s tw o r z y c  odpowiedni. radosny Iub powazny klimat i odczytac wobec uczniow calej, klasy.

Dbano о to, byJistow pisanych przez dzieci nie poprawiac semantyezniej stylistyczriiPi orto- 
grafieznie. Zalecano, by: listow. nie pisali za dzieci nauczyciele.. Nie, bylo to prqstq. spraw^ ■ gdyz 
nauczyciele opiekujpcy sip dzieemi obawiali sip konsekweneji wynikajpcychz rzekomego nie- 
douezenia dzieci.. Chciano zachowac szczery i bezposredni przekazidziecka, poleskiego,;jktory 
faktyeznie by! w calej korespondeneji najwazniejszy i najeenniejszy, W wymiarze propagandowym 
lepiej byto, by lis t od matego Poleszuka pisany by! z btpdami jpzykowymi, со wywotywalo przy 
jego czytaniu silne emocje и sluchaczy: smiech, litosc, wztuszenie.

Zachowane w Panstwowym Archiwum Obwodowym w Brzesciu listy krpz^ce pomipdzy 
szkolami opiekunezymi i poszczegolnymi uezniami stanowi^ obok prac maturalnych na- 
jbardziej przepojone emoejami zrodla dotycz^ce szkolnictwa na Polesiu. Z tych krotkich 
listow mozemy dowiedziec sip jak wyglpdata codzienna egzystencja na wsi poleskiej, jak 
funkejonowata szkola powszechna, jakie byly bol^czki i klopoty dzieci i nauczycieli.

W wytycznych dotyczqcych korespondeneji mipdzyszkolnej podkreslano konieeznose 
reakcji ze strony szkoly objptej opiekp. Na zasadzie sprpzenia zwrotnego nastppowalo

23 Dziennik Urzpdowy Kuratorium Okr^gu Szkolnego Brzeskiego za rok 1935, s. 25-29; 64-66; 244-245.
24 Panstwowe Archiwum Obwodowe w Brzesciu. Tymczasowa organizaeja opieki szkot srednich nad szkolami 
powszechnymi, f. 59, o. 2 d. 2136, k. 1-2
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‘ pogfpbienie wzajemnychrelacji, zwi^zane z rozrastaniem sip jakosciowym i ilosciowym 
cafego przedsipwzipcia.23

Istot^ caiej akcji byfo udzieleriie pomocy materialnej biednym dzieciom. W-roku szkol- 
nym 1934/35 szkofy.i instytucje opiekuncze wystaty; do; szkol; powszechnych objptych 
opiekq 855 paczek z darami. W  roku szkolnym 1935/36 liczba wyslanych paczek wzrosfa 
trzykrotnie - do 2234; Wprost proporcjonalnie rosfa ilosc tak zwanych upominkow „rewan- 
zowych", ktoreszkoty objpteopiek^wysyfalyswoimopiekunom. -

Paczki z darami czpsto przesytane byly w formie wielkich skrzyn vvazqcych ponad 500 
kilogramow. .Najczpsciejprzesylano w paczkach odziez, bieiizne/ obuwie, produkty zy- 
wbosciowe,' ksipzki, p'omoce;naukowe. Wsrod najcenniejszycH przedmiotow trafiaiy sip; 
■ radioaparaty, cale ko'mplety;biblioteczne itp. Wsrod prezentow ;,rewanzowych" najczpsciej 
znajdowaly sipwlasnorpcznie wykonanepami^tki regionalne.25

W wielu przypadkach paczki, ktore wysylano na Polesie skladaty sip z ubran wlas- 
norpeznie wykpnanych''pj2 ez uczniow szkof drednich; Na kazdym etapie akcji opiekunczej 
nauczyciele starali sip vyprowadzac czynnik wychowawczy.27

2 5 R o g a ls k i:J .,; W a /d /y  korespondencji indywidualnej z Polesiem, s. 1 8 6 -1 8 7 , [w :] D z ie n n ik  U rz § d o w y ,K u ra to -  
- r iu m O k r § g u S z k o ln e g o B r z e s k ie g o z a r o k 1 9 3 7  ,■ • ,  r\  • ■.
I26. Kilka slow о rozwoju akcji opiekunczej, s. 1 8 2 -1 8 3 , [w;] D U K O S P z a r o k 1 9 3 7
27 .U c ze n n ic e  II G im n a z ju m  im.; J a n a  K o c h a n o w s k ie g o .w  W a rs z a w ie  w l^ c z y ly  s i§  d o  akcji o p ie k u n c z e j b io rs p w  

lo p le k Q  szk o l?  p o w s z e c h n X -w  L ic h a c za c h . 11 J istopada 1 9 3 6  roku  w s z y s tk ie .d z ie w c z § ta  u c z a p e /s i?  w .s z k o le  
z a d e k la ro w a iy  podjpTcle p ra c y  o b y w a te ls k ie j 1 p o s tan o w ily  w  с іад й  je d n e g o  d n ia p r a c y  w  s z k o ie  u s zyb  b ie lizng  
d la  m a ly c h .P o le s z u k b w . 5 5 0  d z iew czctf и с гф у с Ь  s fc 'w  g im n a z ju m  p o s tan o w ifo  o d  k a z d e j z lo to w k i w p tecarie j 
с о  т і е з і ф . п а  fu 'ndusz L ig j O b ro n y  P rze c iw  P o w ie trz n e j i F u n d u s z  O b ro n y  M o'rskiej p rz e z n a c z y c  3 0  g ro szy  w  
m ies iq cu  iis to p a d z ie  n a ;z a k u p  m a te ria tb w , z  k tbrych  z a m ie rz a ty  u s zy c  u b ra n k a  d la  d z ie c i. 'D o  kw oty  1 6 5  zt 
k s i^ d z  p re fek t: d o r z u c i l3 5 'zloty^’p rz e z n a c z b n e  n a  w io c zk ?  f m o z n a  byfo  p rzy s tq p ic  d o  p ra c y ; N a u c zy c ie lk i z a  
z e b r a n e ’р іе п іф іе '  ku p ily  m a te ria l,^ m a tk i d z ie w c z ^ t skro ily  to  w  o d p o w ie d n ie  w zo ry , ;a .n a s t§ p n ie  uc zen n ice  

'p r z y s t ^ i iy  d o .p ra c y ;  N a  J ig o d z ir n s z k o la  z a m ie n ila "s i?  w  o g ro m n ^  s z w a ln ig ; ;O w o c e m ,te j'p ra c y ,b y fo :  1 9 0  
. k o s zu l;  5 0  s z a likb w , 3 0  c z a p e k /1 0  s u k ie n e k , 1 0  p a r 'rg k a w ic ze k , 5 0  r^ czn iko w , 1 0 0  ch u s te k  d o  n o sa , 2 0  ,k o m -  
\b ir ie z o n 6 w ,' ;b a rc h a n o w y c h ,'<2 4 ;ta b lic e  o rto g ra fic z n e ; 4  gry. D la  p o d n ie s ie n ia  w a lo ru  w y c h o w a w c z e g o , d e le -  
■ g a c ja '5 ,d z ie w c z ^ t  w r a z 'z  n a u c z y c ie lk a m i.m ia ly  w ta s n o r^ c zn ie  z a w ie s c  p a c zk i d o  L ic h a c z . (Z a s u s z a n k a  A ., 
' Gimnazjum warszawskie bierze w opiekq szkotq na Poiesiu,s, 1 9 0 -1 9 1 . [w:] D U K O S P  z a  1 9 3 7 )  ,
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Tabela 2. Wyniki akcji opiekuriczej w wojewodztwie poieskim za rok szkolny 1935/1936
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Zrodlo: Dziennik Urz?dowy Kuratorium Okr?gu Szkolnego Brzeskiego za rok 1937, s. 181

Zamieszczone w tabeli dane wskazujq, iz w roku szkolnym 1935/36 najwi?ksza ilosc 
szkol obj?tych opiek^ znajdowata si? w obwodach szkolnych: pinskim -174 i tuninieckim -  
161, najmniejsza zas w obwodach: drohickim -  49, koszyrskim -5 1  i kobrynskim — 53.

W swych pierwotnych zamierzeniach akcja opiekuncza byte skierowana do obwodow 
luninieckiego i stolinskiego, moze wi?c dziwic relatywnie niska liczba szkof wtqczonych do 
akcji na terenie okr?gustolinskiego. Mala liczba szkol obj?tych pomocy wynikala z ogolnej 
liczby szkol funkcjonujqcych na terenie powiata stolinskiego. Wedlug danych z roku szkol
nego 1936/37 na terenie'powiatu . stolinskiego funkcjonowaio 108 , publicznych szkol 
powszechnych.1 Ilosc paczek z darami wyslanych do szkol stolinskich wynosila 515, со 
stanowilo najwi§ksz^ liczb? wsrod wszystkich obwodow i stanowilo 25% calej pomocy 
udzielonej wojewodztwu poleskiemu! •

Najobfitszq korespondencj? mipdzyszkoln^prowadzily szkoly powszechne z obwodu 
kosowskiego - otrzymano 7339 listow indywidualnych i zbiorowych (28,7% wszelkiej kore- 
spondencji spiywajqcej na Polesie); a vyysytano w tym okresie 8467 listow; со stanowilo 29 
% calej korespondencji wysylanej z wojewodztwa poleskiegd.

Zdecydowanie przewazala korespondencja indywidualna. Listow indywidualnych wys- 
lano w tymze roku z terenu wojewodztwa'poleskiego 25127, zbiorowych zas tylko 4193. 
Otrzymano 21256 listow indywidualnych i ,3945 zbiorowych. Je2eli korespondencja wy- 
chodzqca i przychodz^ca z Polesia byla zblizona ilosciowo do siebie, to ilosc paczek re- 
wanzowych stanowila tylko 1/3 tego со szkoly powszechne otrzymywaly. Те dysproporcje; 
wynikaly z faktycznej biedy i niemozliwosci wysylania takich paczek, a nie z ignorancji 
szkol poleskich. О znaczeniu wdzi^cznosci swiadczy wspomniana powyzej przewaga lic
zby listow wyslanych nad przychodzpcymi na Polesie.

Wielk^chwilq_wzyciu szkoly powszechnej bylo samo otworzenie paczki. Czyniono z tej 
chwili prawdziw^ uroczystosc. Dzieci, gdy dowiedzialy sip, ze do urzpdu pocztowego 
przyszta paczka dla nich przeznaczona, byfy gotowe biec po n i^  kilka kilometrow chocby 
pieszo. Nauczyciel musial je od tego zamiaru-powstrzymywac. Dzieci nie mogly spac w? 
nocy, myslqc, со tez moze w tej paczce byc. Wczesnym/rankiem oczekiwafy juz pod : 
domem nauczyciela. by jak najszybciej otworzyc paczkp z prezentami. Potrafily zbudzic go 
jeszcze przed switem, tworz^c pod jego domem prawdziwe zbiegowisko. Przysypane 
szronem, tupi^c z zimna czekaly na otworzenie szkoly.

Paczki, ktore poczt^ przychcdzily do szkol poleskich byly czpsto w swiadomosci; 
Po|eszukow widziane jako.obowiqzkowa forma pomocy paiistwa i traktowarie jako „kazi- i 
onne". Jezeli przychodzily, bylo wszystko w porzqdku, ale jezeli nie docieraly do szkoly, 
nauczyciel spotykal sip z wyrzutami mieszkancow wioski. Jezeli: natomiast do szkoly ; 
powszechnej w spsiedniej wsi paczki przychodzily, to wina za taki stan rzeczy spadala w ; 
powszechnej opinii na nauczyciela. Nauczyciel byt widocznie zly, skoro rzpd nie pamiptal о 
danej wiosce. Najlepszym sposobem na przelamanie takiego stereotypowego myslenia 
bylo dowiezienie paczki.z/darami przez delegacjp uczniow i nauczycieli ze szkoly opie- 
kunczej. Taka forma dorpczenia paczki czynila z niej dar serca, a nie obowiqzek.;;

Do reprezentacji uczniow szkoly opiekunczej, ktora miala zawiezc;dary i przekazac je 
szkole na Polesiu wybierano uczniow spetniajqcych nastppujqce kryteria: dobre wyniki w nauc- 
zaniu, umiejptnosc zabawy i nawiqzywania kontaktow z dziecmi, zdolnosc opowiadania i opi- 
sywania wrazen -  by wszystko po powrocie opowiedziec dzieciom calej szkoly.

Naturaln^ konsekwencj^ zaciesniania wipzow emocjonalnych podtrzymywanych wspoln^. 
korespondencja i przekazywanymi sobie podarunkami byla chpc osobistego poznania si?

1 Statystyka szkolnictwa 1936/37, Warszawa 1938, s, 16 • 
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dziecin Najprostszą'formą takiego kontaktu było zorganizowanie wycieózki dzieci że szkoły 
.opiekuńczej na Polesie lub odwrotnie. W roku szkolnym -1935/36:w szkołach opiekuńczych 
zorganizowano ;13 wycieczek,5 wktórychwzięło udział 399 uczniów.Z Polesia Wyruszyłodo 
swoich opiekunów^ 1 wycieczek z 252 ućzestnikami. Ze względu na duże znaczenie dydak
tyczne i wychowawcze władze-oświatbwe popierały taką formę' akcji opiekuńczej, i  'ic ;: л 
, ć Dużą pomoc wtóikich sytuacjach oferowały'władze oświatowe w obwodzie, w którym szkoła' 
powszechna się mieściła, inspektor szkolny ofiarował pomoc przy znalezieniu noclegu i zapewniał 
przewodnictwo.2 W takich sytuacjach na grupę gimnazjalistów i nauczycieli w, miejscu przesiadki, 
najczęściej mieście powiatowym,-oczekiwał inspektor, szkolny, nauczyciele miejscowych szkół i 
młodzież gimnazjalna. Zapraszano na wspólną kolację, organizowano nocleg. Starano się zor
ganizować; zwiedzanie stolicy; powiatu. - Organizowano wycieczkę po Pińsku, Prużanie czy Sto-, 
linie. Podróż;do docelowej szkoły odbywała się najczęściej na. furmankach lub rzekami. Prze
wozem młodzieży zajmowali się zazwyczaj rodzjce dzieci poleskich. Kilka furmanek wyruszało z 
danej wśj po uczestników.wycieczki i dowoziło ich na miejsce. , ' •
■ Sam przyjazd uczniów;inauczycięli wzbudzał w okolicy ogromną sensację. Dzieci stały 
na najwyższym wzniesieniu w  okolicy ; oczekując; na gości,, a gdy ach.tylko dostrzegły, z 
krzykiem biegły do wioski. W szkole lub na placu przed nią organizowano uroczyste powitanie ; 
wraz z. pizygotowąną częścią artystyczną. Jeżeli warunki szkoły powszechnej na to pozwalały, 
goście nocowali ,w salach lekcyjnych, w innym .wypadku na kwaterach prywatnych. ,

: Wycieczki dzieci poleskichjdo swoich kolegów i koleżanek ze .szkół opiekuńczych musiały- 
ódbywaąsię przy, wydatnej pomocy kierownictwa i Komitetu Rodzicielskiego szkoły opiekuńc
zej. Rodzice dzieci z Polesia nie byli: w .stanie,zapewnić/swoim dzieciom; takiego luksusu. 
Szkoła opiekuńcza żbierała środki finansowe, przesyłała je dó szkoły, na 'Polesiu, a. wychów-, 
awca danej klasy czy kierownik szkoły zajmował się brganizacjąwycieczki. r  ' " ’ "  ,

W roku szkolnym 4936/j 93^śytuacjagośpqdarcza kraju'zaczęła, ulegać znacznej po-., 
prawie. Zaczęła zmniejszać się 'również ' potrzeba prowadzenia' akcji opiekuńczej; 
Natężenie akcji zmniejsza się. zasadniczo; poJ 1936 roku. Bilans całej! akcji opiekuńcze], 
należy ocenić dodatnio. Podkreślić należy jednak jej ogromne znaczenie w wymiarze' 
propagandowym i.wychęwąwczym, a nie w faktycznej pomocy materialnej udzielonej uc
zniom. poleskich szkół powszechnych.

MŁODZI BADACZE KRAJÓW POSTSOWIECKICH WOBEC TRANSFORMACJI 
SPOŁECZEŃSTW W EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI

 Zofia Tomczonek
' Politechnika Białostocka, Białystok, Polska ' '

W, dobie integracji Polski ze Wspólnotą Europejską-jednym z kluczowych problemów 
jest nawiążańie współpracy z krajami sąsiadującymi; a pozostającymi poza Wspólnotą • 

Szczególną rolę odgrywają tu młode elity tych krajówJ Przypadnie im bowiem zadanie ■ 
zape\tónienia:ciągłośći pbzytywnego rozwoju społeczeństw; formowania ich zgodnie z tra
dycjami narodowymi, historią i kulturą własnych narodów. ,

2 W pazdzierniku 1936 roku 35 uczennic z gimnazjum Zehskiego w lod z i wyruszyto na wycieczkg do Konczyc. - 
W Pinskii dziewczgtami zaopiefcbwali si§ obaj Inspektorowie'Szkolnl (Bartnicki B.,:Janiszewski L )  braz’ czton- 
kowie miejscowego Kola Krajoznawczego,1 Pozna рога rok.u uniemozliwilavpdruszanie s i§ 'd rog^ l^ddw ^ uc- 
zennice musialy;wi§c:udac sig do szkoiy;-powszechnej w.Kortczycach drog^ wodn^-Podczas-catej-podr6±y 
inspektorowie-towarzyszyli w wyprawie (K.J„ -Wycieczka z Lodzi do Kohczyc, .s.195-197;;Strackiewicsz 
DzieiiradosciwKoftczycach.s.'197-198[w:j DUKOSBza 1937
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‘ , : W 2004; roku Polska stala si? pelnoprawnym czlonkiem Wspolnoty; Europejskiej. 
Obecnypoziom kontaktow mi?dzy P o lsk j a s^siadujqcymi z niq krajami; Rosj^ Ukrainq i 
Biatorusiq. nie jest zadowalaj^cy. Bardzo waznym zadaniem stalo si?utozenie sobie z nimi 
dobrej sqsiedzkiej wspotpracy. Stanie si% tqcznikienvpomostenv mi?dzy,;Wschodem a 
Zachodem. Do realizacji tych koncepcji musz^ jednak zaistniec sprzyjaj^ce warunki. 
Mi§dzy naszymi narodami'narosty'od lat negatywne stereotypy.jUtrudniaj^one w sposob 
niestychanie istotny przezwyci?zenie tego; stand rzeczy: N iemaf^ win? ponosi tu zty sys
tem wzajemnego informowania о sytuacji i wydarzeniach w tych krajach. Media niejednok- 
rotnie przedstawiaj^ kraje bytego ZSRR w sposob jednostronny. Przeci?tny obywatel nie 
mamozliwosci 'weryfikacji przekazywanych mu informacji. Postrzega te kraje nierzadko w 
czarnych barwach.Z kolei w krajach bytego ZSRR-iywa jest opinia о Polakach jako zdra- 
jcach stowianszczyzny;- niewdzi?cznikach'nie szanuj?cych;pami?ci'Zotnierzy;Arrriii Czer- 
wonej polegiych na'ziemi polskiej podczas jej wyzwalaniaw latach 1944-1945. Zbyt duzo 
jest mi?dzy naszymi narodami nieufnosci, niech?ci.Zamato otwartosci i woli wspotpracy.

Wychodz^c zzatozenia, ze najlepsz^ podstaw^ do wzajemnego zrozumienia i nawi- 
qzania przyjaznych stosunkow mi?dzy paristwami jest wzajemne poznanie i .wspotpraca, 
podejmowane s ^  rozne inicjatywy.

Jednq. z nich byty tzw. „Mosty w XXI wiek". Bytato cata seria seminariow naukowych 
przeprowadzonychw latach 2000-2004.fGtownym ’celem zofganizbwanych seminariow 
naukowych byt problem zblizenia s^siedzkich narodow Polskj,' Rosji i krajow baltyckich. 
Bytyifo spotkania mtodych' badaczy i  politykow z tych krajow.' Seminaria odbyiy si? na 
terenie Polskj: w.Warszawiej Biatymstokuprazgtdwnie w Sankt Petersburgu. ;

Jednym z inicjatorow tej wspotpracy naukowej by} Mi?dzynarodowy Instytut Wschod- 
nio-Europejski w Sankt Petersburgu. ldea odbycia szeregu seminariow spotkata si? z 
przychylnym pi2 yj?ciem Sankt jPetersburskiej: Grupy MtodychVPolitykow :T Uczonych 
zrzeszoriych w ttakzwanej: .,,Dyplpmacji Mlodych” przy Administracji Sankt Petersburga. 
BytaAto’jg m p a f .m ^  ‘rpo)ityk6w' i politologow miasta reprezentujpca nowp warstw? 
odradzajpcej si? elity rosyjskiej. ' . '  ;  ! .

’ ; Ze strony polskiej wsparcia inicjatywie udzielili badacze.Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Wroctawskiego, Szkoty Glownej Handlowej w Warszawie oraz inne uczelnie i 
instytucje Polski, Rosji, Litwy, Lotwy, Estonii. -

W ciqgu kilku lat odbywaty si? spotkania seminaryjre mtodych badaczy. Kazde seminarium 
miato swoj temaf wiod?cy/;UczestniczejctyWjnichjmtodzi badacze:pizedstawiali swoje wyniki 
badari na okreslone tematy. Materiafy z s e ^ a r io w  ukazaty si? w formie ksipzkowej.

Pierwsze seminarium odbyfo si? w. Warszawie wmaju 2001 roku. Tematem wiodpcym 
byto: „Przy wodztwo polityczne ,w epoce postkomunistycznej a .ksztaltowanie nowych elit. 
Rosja-Polska: analiza porownawcza’V

• Polska i Rosja s ^d la  siebie waznymi partnerami we wspotczesnym swiecie. Zmienia- 
jqce si?stale stosunki dwustronne,stwarzajp duze mozliwosci badawcze. Wsrod dyskuto- 
wanych tematow warto wymienic:

. - znaczenie przywodztwa politycznego w okresie przejsciowym. „Merytokracja -  wiadza 
godnych"; ;'4; • •- - •• г . . , , / ; . : .

- elita i kontrelita w epoce komunistycznej i postkomunistycznej;
- problem reintegracji dziafaczy politycznych epoki komunistycznej w nowych wa- 

runkach spolecznych;.: , ,  , ,
- opinia spoteczna, grupy interesow, demokratyczne reguly gry i fenomen „nowej lewicy”;
- sposoby naboru i wychowywania nowych elit w Rosji i w Polsce. v ^ .

' Wsrod zapadtych konkluzji warto yWmienic jo, ze« miode elity obu krajow winny 
zapewnic ciqgtosc pozytywnego rozwoju sp6jeczenstw,; zgodnie z ich tradycjami naro-
192 ...... ...........................  . . .



dowymi, historic i kulturqy. Waznym stwierdzeniem byio podkresjenie, ze rnlpde elity Rosji i 
Polski opowiadajq. si§ za wspolpracgjintegracjyzelitami Wspolnoty' Eurbpejskiej.

Haste'm drugiego seminarium zorganizowanego:w dniach 9-10 listopada.2001 roku (w 
Sankt Peteibburgu;bylo: ^.Rosja i. Polska. Most w-XXIwiek^ W sp o io rg ^  
ium, obok)iwymienionych ' uprzednio; instytucji,. byjyj rowniez: Poiskie\ Jdviranystwo'His- ’ 
toryczne Oddzial w Sahkt Petersburgu i Konsulat Generalny Rzeczypospolitbj; Polskiej w : 
tymze miescie;Wsrod referowanych podczas seminarium tematow warto wymienic:

- wplyw mi?dzynarodowych organizacji na wzajemne stosunki .Polski i Rosji w sferze 
bezpieczenstwa;

- dynamik? rosyjsko-polskich stosunkow bd ‘„ochlodzenia” do „ocieplenia";
- polsko-rosyjsky wspolprac? polityczno-wojskow^ na tie aktualnej polityki Unii Europe-

jskiej wobec Rosji w obszarze bezpieczenstwa;'' ’
- Poiska na drodze do Unii Europejskiej: widziana oczami Rosjan;
- znaczenie 'dbwodu Kaimingradzkiego dla przysztosci stosunkow polsko-rosyjskich w 

kontekscie rozszerzenia Unii Eurbpejskiej i rozwoju1 wspoipracf w obszarze Morza Batty-: 
ckiegovi; Materiaty seminarium zbstatyopublikowanew Sankt Petersburgu'. : ' • " '

Trzecie seminarium miodych badaczyzorganizowa'now dniach 13-14 maja 2002 roku 
w Biatymstoku. Organizatorami ■spotkania: byli* m i?dzy innymi:riWydzia1-iZarzc(dzania • 
Politechniki Biatostockiej, a takze Zarzyd Miasta Biafegostoku. Tematami seminarium byty ; 
giownie problemy gospodarcze ■ Polski i Rosji w szerokim kontekscie uwarunkowari 
mi?dzynarodowych;vPrezentowany:.na seminarium ,problematyk?;:mozna.:podzie!ic,na. 
cztery grupy tematyczne: ,n ; .  .•

- problemy okresu przejsciowegoi stosunki ekonomiczne Polski i Rosji;.. ,.
- wst^pienie Rolski do Unii Europejskiej orazwplyw tego wydarzenia na stosunki eko:i

nomiczrie z Rosjy , * , .  ̂ . ■ , * і '*м
-.ekonomiczne,aspekty stosunkow poIskorrosyjskich; -  , . y .
- perspektywy regionalnej i p^granicznejIwspdlpracy ekonomicz^ej Polski i R os ji.'.
Podczas seminarium zwracano szczegotnq wag§,ria szanse.i zagrozenia w stosunkach

Polski z Rosjc^ w perspektywie integracji Polski z' Uniq. Europejsky Wiele uwagi poswi?-': 
cono obwodowF Kaliningradzkierriu;oraz roli jak^' moze on odegrac w' przysztosci. Catosc 
materiatow zawarta.w' 21 ‘'referajtach zostala opublikowanaV11.

Kolejne.'czwartejufseminarium. odbyto si? w dn iach ,6-7 czerwca2002 roku w Sankt; 
Petersburgu. Tematem jego bylal ;,:Rqsja i Litwa.'Most w XXI wiek”. Wspdtdrganizatorarni; ’ 
obok Uczelni Petersburskiej, byli:1 Konsulat Generalny Republiki Litewskiej w Sankt Pe- ' 
tersburgu, Uniwersytet Wileriski w Wilriie, Uriiwersytet Szajlaiskij. Seminarium odbyfo1 si? z ’ 
udziafem Ministra Spraw Zagranicznych Litwy oraz Vice:gubernatorem Sankt Petersburga. 
Gtownym ceiem spotkania byto przedyskutowaniei aktualnych :stosunkow: dwustronnych 
mi?dzy Republiky Litwy i Federacjy Rosyjsky.Seminariumodbyto si? w rocznic? koronacji ■ 
Wielkiego Ksi?cia Mendoga: Dzieri ten obchodzony jestjako Dzieri Paristwa Litewskiego.

W zwi^zku z perspektywy wejscia. Litwy'do Unii; Europejskiej zastanawiano si? nad 
wzajemnymi relacjami. Wiek XXI wymusza nowe podejscie do polityki. Rodzi si? nowa • 
jakosc w stosunkach litewsko-rosyjskich. Posrod wygfaszanych referatow warto wymienic: .

- rozwoj rosyjsko-litewskich stosunkow ekonomicznych; , . r4
- Kaliningradzki trojkyti Rosja, Polska/Litwa wperspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej; '.
- stosunki Rosji z krajami battyckimi w.kontekscie euroatlantyckim,,Nowe.problemy,..

stare stereotypy. . F-.- .
Wszystkie wygtoszone na seminarium wystyrienia i referaty zostaty. opublikowane™ i 

wydanew Sankt Petersburgu. л ■' Г-,’ У

\
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' ' W 2002 roku odbyto si? jeszcze jedho’seminarium’ Tematem jegobyta:'„Rosja — kraje 
baltyckie — Polska: Most w XXI wiek.'Forum mtodych badaczy Lotwy, Litwy. Poiski, Rosji i 
Estdiiii". Vv drtiach‘;29-30* iistopacla -2002’iblcu'wiSanktlPetersbui^'u: (p}odzi badacie i poli
ty cy z tych к rajo w 6 b rado Wa I i nadproblemamidotyczqcymi historii.dnia’dzisiejszego oraz 
przyszloscj swoich narodow, Sposrod wygfaszanychTeferatow wartdwymie^ ’

-'Rpsjahie'i'totysre^Vprzekl’̂ ci-prz^aciele"; s ■’ “ ’ ' ;
- dialog kultur a hauczanie j?zyka rosyjskiego; r—  -

- ;r-;„Mala Litwa" -  historyczny mit czy polityczna rzeczywistosc?!1' l
- Polka, Rosja, Wspoinota Europejska -mozliwosci i wzywania;
r.Lotwa -  problemy etnipzne;
- Polska -R os ja : katoiicyzm — odwieczny ; ;.V ,
- Biaforus i Ukraina-m i?dzy,Rosjqi Europe , ,

y Temat seminarium nie 'zostaf.wybrany; przypadkowo.'Zycie pokazuje bowiem, ze\wza- 
jemne stosunki mipdzy narodamii Rosji,- Rqlski, k ra j6w baityck ichbardzocz?sto  wa- 
runkowane sq trag iczna. przesztosciq.H istoryczna przeszlosc bardzocz?sto okresla log Ik? 
dziafannjStosunkow^mipdzyludzkichiZajqcie^siprtqiproblematykq'najfomm'pozwolilo 
niewaLtp|iwie IepiejcpoznaCj i- zrozumiec pewne i problemy,-atakzewypracowac metody 
przezwyci?zania tychnegatywnych postaw. ■ ;•  <.

, Ze wzglpdu na miejsce, w ktorym wyglaszane byly referaty, ompwi? szerzej wystppie- 
nie < p t ; ;;Вialorus: i Ukraina — mi^dzy: Rosjq a Europq'’1* autorstwa Wojciecha Kononczuka z 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor rozpoczyna swoje.rozwazania od upadku ZSRRI powoiania do zycia jakosciowo 
nowej struktuiy-W spolnoty Niepodleglych'PanstW (WNP)::Zrodzila'si? ona dnia 8 grudnia 
1991 roku na spotkaniu przywodcowRosji, Bialorusi i Ukrainy, podczas ktorego przyjqto 
porozumienie: o;utwprzeniuW NP.O gfoszonp-w lwczaspze' 
irii^dzynarpdqw^ego i - byi geopdlityczny; pi^estaj istniec^: T§' sfoW trojk^' nazwano 
„slowianskij treugolnik"*: Doiqczyiy do h i ej repu b I ik i ,Azj ІС  e nt га I n ej oraz Moldawia, Armenia 
I Azerbejdzan,.Gruzja zglosila swoj akces dopiero .w 1993 roku..Wspoinota ta.miala 
ewoluowac w kierunku modelu integracyjnego na wzor Unii Europejskiej.:Miafa bye forum 
wspolpr'acy panstw-postradzieckich. Glownie chodzilo o^wspolpracp gospodarczq. Trzy 
:panstwa nadbaltyckie, byle republiki ZSRR, w sktad Wspolnoty nie weszly., '

Integracja• rozumiana w ten sposob stala;si? jednak niemozliwa.,Wspdlnota Nie-. 
ppdleglych- Panstw byta bowienv strukturq riiespojnq, o ' sprzecznych -.interesach. jej 
czldnkqw. Brak byto celu, do ktorego mia}aby,zmierzac i jednosci w dziaianiach.

.1, Rosja’zajmowata w  niej dominujqcq pozycjq., Nie byl to.wj?c zwiqzek rownoprawnych 
panstw.’ Najbardziej. zintegrowanymi; strukturami .na. terytorium -Wspolnoty - Niepod legtych 
Panstw. byty: Rosja i Biaforus. Biaiomsoczekiwala'gtowniezwiXzkowekonotfiicznych-z Rosjq' 
Poczqtek integraeji tych panstw sipga l<wietnia.1996 roku. kiedy to podpisano porozumienie о 
stowarzyszeniu.-W 1997 roku powotano zas Zwiqzek Biatorusi i Rosjij a takze wspolne struk-. 
tury/takie jak: Zgromadzenie Pariamentame, czy Rada Mi?dzynarodowaI Niewiele jednak, pisze; 
autor, z tego wynikalo. Gospodarka- Biatorusi jest bowiem wduzej' mierze zacofana,: a w Rosji 
nieehptnie; przyjmuje1 si?’ kbnieeznose:jej footowania;' Jednakze’ fakterri jest, ze :zblizenie1 Rosji i 
Biatorusi, sposrod wszystkiefi byfyeh repiiЫік ZSRR,’jest najbardziej zaawarisowane: '-  ; :

; • Moskwa od poczqtku traktpwata Wspolnot? jako obszar neutralnych wp}yw6w)Ofoeslandjq 
tam mianem „bliskiej zagranicy^. Na1 Bialorusi byty^szczegolnie■ sitne"wpiyy^(Rpsji!:ffiatprusini 
w duzej mierze majq slabe poczucie odr?bnosci narodowej, natomiast silne poczucie bliskosci
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kultu^pwej,bj§zykowejlf religijnej,;Z. Rosj^Podobnje[Jestjrownjez,?z przesztpsci^ihistofyczn^. 
Gtownym zadaniem prezydentury Aieksandra Lukiszenki byio'zblizenie Biatbrusi do Rosji, 
Za prezydentury-,:Borysa Jelcyna dominujpcym, aspekte,m. byta r idea; zblizenia. ?Prezydent 
Wfadjmir Putin odrzucit ide? petnego uprawnienia stron-w pizysztyrrizwiqzkij panstw. Byta 
to ideal ikt6rq chciatirealizowac<Lukaszenko. Okreslono, ze zjednoczenie winno si^ odby-i 

1 wac w ramach jednego paiistwa. Oznaczato.ze Biatorus staniesi? czpsciq. Rosji. Na Bia-j 
iorusi, jak dotychczas, nie ma alternatywy;dla wspotpracy z Rosjp. Kraj ma slab^ eko-; 
nomikp, funkcjonuje w duzej mierze dzi^ki rosyjskiej' pomocy. Rosja to giowny partner 

, handlowy Biatorusi. W 2001 roku na Rosjpprzypadato53% eksportu i 65% importu biato- ' 
ruskiegoxii. Wspotpracy z Rosjct nie mozna niczym zastcpd;W daj?cej si?; pizewidziec, 
przysztosci. Autpr stawia wiele-pytan, na przyktad b to, w jakim kierunku; b^dzie zmierzacl 
Biatorus?; Jego zdaniem bpdzie to niew^tpliwie zwipzek i dobres^siedztwoz Rosj?, - •.

Zorganizowane seminaria umozliwity/mtodym badaczom wielu krajow wzajemne 
poznanie si?,,; wyrnian? mysli, pogladow i wnipskow badawczych. ■ Podczas spotkan 
szczegolnq wag? zwracano na rozwoj stosunkow gospodarczych^politycznych iikultural-j 
nych.rUczestnikamiiseminarjbWvbyli w g tow nejm ierzem todzibadacze, reprezentanci 
nowej odradzajpcej si? elity swoich krajow. To od nich w duzej mierze. b?dzie zalezafa, 
polityka jak?_b?d^prowadzity ich macierzyste kraje idroga,’ kt6rp.bpdpj kroczyc. Podczas’ 
tych naukowych spotkan starano si?, aby seminaria wzbogacaty wiedz? : ogoln ̂  ich. uc-: 
zestnikow, a.takze, poprzez wzajemne poznanie, pozwolity:przezwycipzyc negatywne; 
stereotypy istniejpcew swiadomdsci spoteczenstw ich narodow.

СТУДЭНТЫ ПОЛЬШЧЫ I БЕЛАРУСІ: УЯЎЛЕННІ АБ КАШТОЎНАСЦЯХ

Грыбаў Г.М.
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, г. Брэст, Беларусь

Беларусь і Польшча -  гэтакраіны-суседзі, якія маюць шмат агульнага ў псторы'г і 
сучаснасці. Сення лічыцца, шго па Бугу, які іх гіадзШ е, праходзіць мяжа паміж усходняй і: 
заходйяй цьівілізацыямі. Рэспубліка; Польшча частка Еўрапейскай . супольнасці.; 
Рэспубліка Беларусь іііукае'свойчнтэграцьійны вектар на Ўсходзе. Наша дзяржава і ‘яе: 
заходняя суседка перажываюць складаньі працэс сістэмнай; трансфармацыі.ўсіх сфер 
жыцця грамадства, які •пачаўся пасля распаду:СССР і сацыялістычнага лагера. Абедзве 
краіньі належаць да ліку так званых"лостсацыялістьічньіх’’ альбо “транзітных" дзяржаў, у! 
якіх 'працягваецца працэс істотнагазмянення каштоўнаснай’ свядомасці: грамадзян,: 
асабліва моладзі, Фарміруецца. пакаленне' беларусаў і палякаў, для; якіх практычна ўсе 
свядомае. жыцце лрайшло ў- йовых: сацыяльна- эканамічных і ідэалапчньіхі:.умовах.; 
Вывучэнне светапогляду гэтага пакалення'- вельмі цікавая і сваечасовая навуковая 
праблема. Кафедра, фіпасофіі і . культуралогіі БДТУ '  і і  кафедра :  дзяржаўнага •  кіравання 
сацыяльнай сферай АК лрьі:Прэзідэнце';РБ, пры падгрымцы _польскіх''калеп правялі 
параўнальнае сацыялагічнае [даследаванне^ каштоўнаснай..свядомасці беларускага; t 

тольскага студэнцтва. Па выбарцьі было апытана 1267 рэспандэнтаўу ВНУ ўсіх абласных'
’гарадоў Беларусі і-.1.116 студэйтаў.Беластока.'Познані і Чайстахова;• Беларускія і .• польскія 
маладьія людзі адііазвалі на пытанні ідэнтьічнай па зместу анкеты.
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'• -3 мэтай вьівучэння іерархіі базавьіх вартасцей; рэспандэнтам было дадзена 
пытанне:' * •• : v  -5 - г, ^  ■■ ■' '

Якое значение Вы надаеце ў Вашым жыцці наступным фактарам?
Табліца 1а Беларускія студэнты (У%)

ВельмР’ 
важна

Важна Не вельмі 
■ важна• <

Зусім не 
•важна

Здароў'е • ' • • • • • • :■ 81,9 . \ : ■ 15,4 2,3 - 0,2
Сям'я, дзеці ' • , 71,7 '21,0 6,3 ' 1 ,0 :
Дружба - • 66,1-■ 1 30,7 • - 3,0 0,2
Магчымасць ужываць чыстыя 

■ прадукты і дыхаць чыстым паветрам • \  • 63,7/ 31,6 4,3 0,4
Добрая адукацыя - -  - :  62,5 - 36,1 ... ■ 1 ,3 ...... 0,1

^Каханне' "  : •» • г : . ■ ' . •> 61,0 ■ . 33,0 . 5,6 , 0,4
гМагчымасцьсамарэалізацыі' ■ 58,9 : ' .-.37,4 ' - - 3,6 0,2
■ Гарантыі правоўчалавека , г*; л . 50,0 . 45,0 .. 5,0 0,1
! Карера'.ціл .,г "  • . * -4 8 ,7  ■ 43,7 . : 7,3 . 0,4
'Душэўны спакой . ■46,9 ■ ’ 42,8 • . ,  7,0 -  3,4
Павага другіх людзей v 46,6 . .. 45,3 . 7,6 - :.‘Ч ■ 0,6:

• Зносіны 3 цікавымі людзьмі 46,0 • 72,0 ■ • 6,0, . 1,0 ... .
:Трошы;матэрыяльны дабрабыт - ; ■ 45,6 „ - 50,4 • г  3,6 0,4
Камфортнае жылле ■ >43,3. . , 50,6. 5,9 . 0,2
Суверэнітэт маёй дзяржавы 38,9 49,3 10,1 1,7
Порыватная ўласнасць 33,6 ^ 51,1 14,5 0,8
Дэмакратьія ўДзяржаве'г ' >VJ 31,2 . '50,6 ■ : = . 16,Г  -. 2,1
Сэкс 30,5 51,3 16,3 1,9
Зручнае, прыгожае адзенне ■ 20,7 - 53,8 22,7 2,8
Вясёлая, поўнае забаў жыцце . 19,5. . 50,0 .. . - •2 6 ,5 4,0
Мастацтва 15,6 55,7. 24,1 4,6

! Нацыянальная культура 14,8 45,9 ■ 30,4 9,0
Рэлігія * * ; ■ ■ 14,2 . 38,0 . ' 35,7 12,2
Вядомасць, слава ■ , . • - 4,6- 27,1 , : 51,6 16,7

Табліца 1 6 ,-П ольскія студэнты t г
(У%) '

і , . ’ v * ’ - ' Вельмі 
: - важна

Важна . Не вельмі ; 
важна•

Зусім не 
важна -

Здароў'е 79,3. - .-18,7 . 1,3- - , 0,7
Сям'я, дзеці - ,78,9 18,9 1,1 • 1,1
Дружба 77,3 19,0 • ... . 2,2 .. • 1,5
Магчымасць ужываць чыстыя . 
прадукты і дыхаць чыстым паветрам;

■ 77,0 • - 19,8 . -  2,5,- 0,7 , ,

Добрая адукацыя - 63,2 - 35,9 . 0,6 0,3 ,
Каханне.■ ■ ■ 58,4 34,1 6,0 1,5
.Магчымасць самарэалізацыі ■ ■ г  - 57,5 , 37,7- . . .  4,3 0,4
Гарантыі правоў чалавека . . . ; 56,9 • 36,3 . • 4 ,3, • ,  2,5
Кар'ера 51,3, 45,4- 2,3 ... .... 1.0
Душэўны спакой 43,3 47,4 7,4 1,9
Павага другіх людзей 42,5 50,9 6,2 0,4
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Продолжение таблицы
Зносіны з цікавымі людзьмі 42,1 : 50,4 . - 6,7- 0,8
Грошы, матэрыяльны дабрабыт 41,0 • 1 47,5 , 10,1 • • 1,4
Камфортнае жылле 36,3 48,7 ■ 12,6 ■ 2,5 •
Суверэнітэт маёй дзяржавы ; 32,0 54,4 11,7 1,9.
Порыватная ўласнасць  ̂ ч 30,8 44,4 ....17,2 7,5
Дэмакратыя ўдзяржаве • ч 23,1 ; 48,9 24,4 3,6
Сэкс ■ • ;\;1 • ■ ■ : 21,2 63,3 .г 14,5 ■ • 1,0 :
Зручнае, прыгожае адзенне 18,6 52,8 27,0 •• 1,6
Вясёлая, поўнае забаў жыцце • 17,6 70,8 11,0 0,5.
Мастацтва ; •.,"/■■■ ч ч  ; 16,8 62,2 20,4 . - 0,6
Нацыянальная культура 14,1 54,0 25,8 6,1
Рэлігія 13,7 ; 46,3 33,2 • • і 6,8 ■
Вядомасць, слава 7,4 ! 21,9 49,2 ■ 21,6

Параўнанне адказаў пазваляе вызначыць падабенства / адрозненне ўяўленняў 
студэнтаў дзвюх краін аб асноўныхжыццёвыхкаштрўнасцях:-: -:-

Падабенства змяшчаецца з наступным:
1. • I беларускія і польскія.студэнты лічаць важнымі ў сваім жыцці дастаткова 

вялікую колькасць каштоўнасцей, а не абмяжоўваюцца іх вузкім .наборам. Больш 
паловы беларусаў і палякаў прызналі "вельмі важнымі” 8 фактараў! ,

2. Лідзіругачымі вартасцямі ў абодвўх нацыянальных трупах з’яўляюцца 
аднолькавыя фаетарьі: здароўіё/дружба,'каханне.сям'ягдзеці, добрая адукацыя.;-: і

3. “Хвост" рэйтынгу у беларусаў і палякаў таксама складаюць практычна адны і 
тыяжкаштоўнасці: вядомасць, слава, мастацтва.нацьіянальная культура; 7  -

Адрозненне поглядаў змяшчаецца ў наступных тэзісах. ; :
1. Студэнты -  беларусы значна в£>ішэй :ацэні>ваюць^-фошьі^матэрыяльньі

дабрабыт, камфортнае жыллё, г. зн. матэрыяльныя фактары, а таксама кар’еру і 
магчымасць ужываць чыстыя прадукты і.дыхаць чыстым паветрам, г. зн?фактары 
зкалагічныя:- Беларусы ў некаторай ступені вышэй ставяць" магчымасць 
самарэалізацыі. • -j . -г ; ч  '• ■' ’ .... ; : '• ' • 'V  г

2. Польскія студэнты ў некаторай ступені.вышэй ацэньваюць.рэлігію,жахание, 
дружбу і павагу другіх людзей.г. зн. фактарымаральныя..

гДзеля вывучэння структуры инструментальных каштоўнасцей беларусам і ; 
палякам было пастаўлена пытанне: Якоезначэнне, на Ваш погляд, маюць для 
дасягнення поспеху ў жыцці (матэрыяльны дабрабыт, кар'ера, становішча ў 

грамадстве) наступныя фактары?

.Вельмі
важна"

Важна ... . Не вельмі 
: важна'

Зусім не 
: важна

Йнтэлігентнасць ■ ■ •, ■ 6 4 ,0 .. . . 32,9 3,1 ‘ " 0 -
Добрая адукаиыя . 60,0,. : . 3 6 ,0 .. . 3,5 ' 0,6
Веданне замежных моў 53,2 .35,7 ■ 8,7 2,3
Славалюбства . ‘ 51,2 ■ ■ 40,8 . . 7,2 0,8
Работа над сабой, 
самаўдаскананне

47,0 46,3 .6,3 о,4;:...
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*.Продолжение т а б л и ц ы .... __________ , \ -
Чэснасць, прыстойнасць . : ■ ! 38,7 42,8 '• 14,6 ■ ' 4,0
Асабістыя прафесійныя якасці 38,5 : 43,7 16,1. ' ■ 1 ,7 '

-Ініцыятыва, настойлівасць 37;4 52,8 8,9 • 1,0
Воля, энергічнасць... 36,2 45,8 12,5 5,6
Дапамога сваякоў • 36,0 43,0 19,0 2,0
Пратэкцыя ўплывовых людзей' . ; .... 34,1 ■ 48,1 ■ 14,8 . 2,9
Выгадныя знаёмствы 29,5;,, і 54,6 14,0 1.9
Вера ў Бога .- ' ' ' ' 27,5 - 33,5 30,1 9,0
Удалы шлюб . . * 25,3 52,8 - - 20,4 1.5
Вязенне, шчаслівы выпадах ; 24,7 47,2 24,9 3,3
Асабістая абаяльнасць : 24,2 49,2 23,9 2,7
Камунікабельнасць, : 
таварыскасць .

; 20,0 49,0 4,2 0

Падтрымка дзяржавы 17,2 31,2 30,8 20,8

Табліца2б Польскія студэнты ____________ _______ ^ (У-%)
Вельмі

•важна
Важна Не вельмі 

важна
Зусім не 

важна
• Йнтэлігентнасць ' ‘ 1 - 71,4 ■' .^ ;2 5 ,5  " " т  . 27  : 0,4
Добрая адукацыя ' - 67,5 ^ 28,9 ’ ■■ 2,4 -  1,3
Веданне замежных моў ? 63,1 • 30,1 • 4,9 • 1,9
Славалюбства ' 61,6 ' 3 4 ,2 ..... : 3,5 ■ 0,7
Работа на^ сабой, . 
самаўдаскайанне

5,.0 37,7 - 3,5 0,7

Чэснасць, прыстойнасць , ' ;  ’ ‘ 50,6

ГОсосо 8,6 ' 2,5
Асабістыя прафесійныя якасці ’ 50,0 45,5 4,2 0,3
Ініцыятыва, настойлівасць : 47,6 • 38,7- 10,6 ' 3,1
Воля, энергічнасйь , : .... 42,3 . 49,2 7,0 1,6

■ Дапамога сваякоў .. ,, ' 36,5 :: .50,5 • 11,6 1,4
Пратэкцыя ўплывовых людзей 34,9 47,1 14,8 3,3
Выгадныя знаёмствы.і'і-'. .г ,. : 34,7 . 53,1 , . ..... 10,8 1,4
Вера ў Бога - --.v -• 34,3. 32,7 .22,0 11,0
Удалы шлюб ' 33,9 38,1 22,1 5,9
■Вязенне-шчаслівьіівыпадак л ;л;; 32,0 • 50,0 16,0 . 2,0

: Асабістая абаяльнасць; ■ • • 30,8 56,6 . WV 11,9 0,7
Камунікабельнасць, ■ - 
таварыскасць - .

■23,3 • . 50,1.. ■ 20,8 л 5,7

Падтрымка дзяржавы 10,9 . 41,8 . 39,2 .8,1

Аналіз {габліц 2а, 26 паказвае, • што галЬўныя фактары дасягнення поспеху ў 
жыцці наступныя: . - , '
- для беларусау -  асабістыя прафесійныя якасці, добрая адукацыя. ініцыятыва, 

настойлівасць, работа над сабой, самаўдасканаленне;
для палякаўд- інтзлігентнасць, добрая адукацыя, веданне замежных моў, 

славалюбства,-работа.. над сабой, самаўдаскананне, чэснасць, прыстойнасць, 
асабістыя прафесійныя якасці.
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V /. У дасягненнг.прспеха ў  жыцці беларускія студэнтьгў большай ступені; чым палякі, 
: разлічваюць -на/, асабістьія .опрафесійныя якасці, камунікабельнасць і дапамогу 
дзяржавы. Польскія маладыя людзі ў значна большай ступені; чым беларусы, 
сладзяюцца'на інтэлігентнасць,; славалюбства, амбіцыі^ веданне:замежных'.:моў і 
веру ў Бога. У некаторай ступені вышэй ступень іх надзеі на чэснасць, прыстойнасць 

,і дапамоіу.сваякоў.ііГ'.--. . . ■ / .  . , r v .  •
Нягледзячы на некаторае адрозненне ў разуменні шляхоў і спосабаў дасягнення 

жыццевага поспеху, і для беларусаў, і для палякаў галоўнае -  тэта апора на.свае 
асабістыя сілы.Фактары знешнія (дапамога сваякоў, дзяржавы, пратэкцыя) значэнне 
маюць.'алеўапошнюючаргу/л т іт ;■>'"} 'лч■ ■ , : -

Рэспандэнтам было зададзена і такое пытанне: “Да жаго. Вы звяртаецеся за 
дапамогай і падтрымкай-у складаных для Вас жыццевых сітуацыях’’? - • ■ ■

Табліца За Беларускія с т у д е н т ы - _____________ ___________■ (у %)
• г- , м.'“' , Г' •' Часта ■Часам ”• Ніколі

Да членаў маёй сям 'і 62,8 , 30,1 7,1
Да сябра (сяброўкі) 37,4 55,7 6,9
Да членаў ма'ей кампаніі (клуба) • - 8,3 • -50 ,7 ! 40,7
Да педагога 2,8 - 15,1 81,4
Да прадстаўнікоў органаў улады 2,4 25,0 72,0
Да рэлігіёзнага служыцеля 
(ксёндза, пастара і інш.) : • ;

;• 1-6 . ; 26,7 Л , 8 .

Да кіраўніцтва установы, дзе я 
вучуся ; ■'V1 7 ': ' : : "

0,8 18,1 81,1

Hi да кога, я сам прыймаю рашэнні ' 51,5 ' 37,3 11,2

Табліца '46 Пбльскія студэнтЫ ■ ’ ' . . . . .  (у % )' :
..Часта ■ 1 Часам.... .. .. Ніколі ’

Да членаў маёй сям 'і . 59,1 . 33,7 7,2 ......
Да сябра (сяброўкі). СП со

!
о . ,. 42,3 ..... . ■ 4,7

Да членаў маей кампаніі (клуба) 8,4 ..37,4 . 54,2 ■
Да педагога - ■ . ^  . ■2,3 , ■ 1 4 , 4 ■ ОО СО

Да прадстаўнікоў органаў улады 1,3 Г,- 13,4 ... 85,4 .
Да рэлігіёзнага . служыцеля 
(ксёндза, пастара і інш.) ,т

1,3 ■ . 11,3 ■ • ■ 87,4

Да кіраўніцтва • установы, дзе я 
вучуся v ■ ' Ч:

. 1,2 - : 13,9 ,, 7. 84,9

Hi да кога,'я сам прыймаю рашэнні - 34,6 ■ • ' 51,8 • 13,6

Адказы на гэтае пытанне падцвярджаюць найвьішэйшьі статус у жыцці беларускіх 
і польскіх студэнтаў сямейных каштоўнасцей і дружбы, які выявілі адказьі на.першае 
пытанне анкеты’; У цяжкую хвіліну ’ маладыя людзі шукаюць, адказу і. падтрымкі,. у 
асноўным, у сям’і і блізкіх сяброў. Характерна ітое, што практычна кокныдругі беларус і 
кожны трэці паляк імкнецца самастойна знаходзіць выхад з праблёмйай сітуацыі,, ні да; 
каго нё’ звяртаючьюя; Дастаткова рэдка студэнтьі звяртаюцца' ў 'подобных выпадках да 
св a ix1 пё^аігогаў,*. кі р аўн і ЦТ ва на в у ч а л ь н а й . уста н о в ы,; д а прадстаўнікоў органаў:улады. 
Н ез'ўлШ ццаўтэты м сэнсеа^ф ьітэтам іслуж ы целіцарквьі.’ . .,,, .



Трэба адзначыць.што польскія маладыя'людзі крыху часцей, чым■ іх беларускія 
равеснікі, раяцца’ ,із сябрамі, і ■ сярод іх;меньштых, хто ні да каго не звяртаеццаў 
складаных жыццевых сітуацыях. v ч \
; Параўноўваючы каштоўнасную свядомасць нашых ■ рэспандэнтаў, :студэнтаў 
Польшчы і Беларусі, трэба адзначыць, што ? прынцыповага адрознення, рэзкага 
кантрасту іх вартасных уяўленняў не назіраецца. Існуюць розныя'меркаванні аб 
месце нашай фэспублікі ў .агульна-еўрапейскай. соцыякультурнай- прасторы.; Адны 
лічаць, што наша будучыня :ў цеснай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй. другія 
заклікаюць Беларусь ісці ў Еўропу. Якое становішча займе наша краіна, наш народ 
на еўрапейскім кантыненце, пакажа будучыня. Сення адназначна можнасцвярджаць 
толькі тое.ашто паміж інамі і падступіўшай да; беларускай' мяжы ‘ Еўрапейскай 
супольнасцю немагчыма збудаваць сцяну. Краіны -  суседзь Беларусь і Польшча 
аб’ектыўна павінны і будуць развіваць узаемавыгадныя кантакты і сувязі па ўсім 
накірункам, а выяўленае намі падабенства вартасных характарыстык будучай эліты 
дзвюх краін -  гэта адзін з спрыяльных факгараў гэтага сбліжэння.

МАРГИНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ НА ПЕРЕЛОМЕ
 ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Коклюхин В.В., Крюков В.М.
Брестский государственный университет им* А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь

Социальное становление молодого поколения в начале XXI века осуществляется 
в контексте противоречивых и неоднозначных изменений в мировой экономике, по
литике и культуре. Развитие рыночной экономики сказалось на' сфере занятости, 
общеобразовательной и профессиональной подготовки, изменении условий для 
пользования достижениями культуры, спорта, туризма. В то же время реальные по
зитивные последствия рыночных преобразований скажутся в полной мере через 
продолжительное и болезненное время выхода на пути цивилизации и гуманизации. 
Перемена в политической картине мира более очевидна. Сегодняшняя молодежь 
является первым поколением в новой истории, которое ощущает преимущества уси

ления интеграции мирового сообщества -Новые технологии и ресурсы меняют образ 
жизни современной молодежи, проявляясь во всейсвоеи противоречивой сущности.

! Резкое ангажирование молодых'людей в новые политические и технологические 
процессы вызвало неоднозначные последствия. Значительная часть молодых лю
дей отчуждена от позитивных общественно-политических процессов. В' результате 
неудач в социальной адаптации и отчуждении выросло число преступников, нарко
манов, алкоголиков, бездомных, самоубийц. Возросла сексуальная эксплуатация и 
деградация юношей и девушек. Если 20-15 лет назад, согласно исследованиям ав
тора,'; Доля "отклоняющейся" молодежи составляла не более 7-5%, то сегодня она 
возросла по меньшей мере вдвоелСрецифика преступности несовершеннолетних 
характеризуется обычно такими признаками,\ как динамика^ групповой характер и 
степень организованности. Дйнамика;рассчить1вается-в сравнении с преступностью 
взрослой части населения, а также в пропорции с численностью подросткового на
селения в отношении к населению взрослому. Чем раньше встает человек на пре
ступный путь, тем больше для него вероятность раньше стать профессионалом, ре
цидивистом. Динамика преступности несовершеннолетних "характеризуется также 
неравномерностью по времени суток, дням недели, сезонам года. Чаще всего несо- 
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- вершеннолетние.совершают: преступление в свободное от учебы время(с 15 до 24 
часов), причем "пик" приходится на период с 20 до 21 часа; до,-10% совершается^ 
период производственной практики и других'работ, 18-20% совершается в выходные 
и праздничные дни/ В течение года "пик'Ьпреступлений приходится на каникулярное 
время, на период свертывания :работы /лагерей труда ; и'- отдыха. Еще один - всплеск 
приходится на март месяц;; вероятно, ; !  связи с весенней перестройкой организма. 
Динамика преступности из числа молодежи, подростков и детей характеризуется 
опасным -увеличением./В: 1997 году:среди -выявленных .преступников молодежь и 
подростки (от 14 до 29 лет) составляли 54% .среди осужденных 54,6%, а в 1999 году 
последних'было 56,7%. Согласно докладу Генерального секретаря ООН.Россия и 
некоторые другие страны СНЕ стали рынком торговли детьми,, рассадником детской 
проституции и местом расцвета детской преступности. Две :третй. подростков, от
бывших наказание в колониях, возвращаются в преступный мир.-.В;.1998:году.6,5 ты- 
сяч правонарушений совершили дети, не достигшие 14 лет. В 1999 году по сравне
нию с 1998/годом: рост преступности/несовершеннолетних увеличился на 10,2%, а 
подростков- на 11,3%;.По данным ГУВД Москвы (сегодня подростки убивают в 20 раз 
чаще, чем их родители 20 лет назад. Инспекторы.ИДН-мрачно шутят:.преступность 
омолаживается такими/темпами. что скоро злодеев будут забирать в .тюрьму прямо 
из песочницы (См.:Романенко М.В. .Криминализация социальных-отношений в.капи
тализирующейся России / / ‘Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон.
- М., 2001 ̂  с.58). •

Почему детская преступность в основном групповая? Потому что ребенок,не. мо
жет ̂ существовать один/ Ему нужны если не родители, то себе подобные,- стая. Если 
он одиночка; то это больной ребенок; И бродяжки сбиваются в.стаи. Они. могут, быть 
слабенькими, но их много. Налетают как пираньи, могут забить до смерти и сверст
ника, и взрослого. Им за это ничего не будет, если не исполнилось 14 лет. Кроме 
того в группе индивидуальная ответственность подменена коллективной. Никто ни
чего не видел-все пинали, все убивали. Групповой характер преступности несовершен
нолетних коренится.в неблагополучном положении подростка в семье и• первичном;кол
лективе.'Свою ущемленность он стремится компенсировать в уличных компаниях, само
утвердиться здесь, реализовать свои способности и возможности. Около 60%.свободно
го времени подростки:проводят в "тусовках"; где они знакомятся с такими, занятиями,- как 
курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, культивируется нецензурная 
брань; озорство, похабщина, притеснение младших/ и тщ./'/Маргинальныеггруппы 
ощущают психологическую и моральную поддержку друг друга. Многие из этих групп 
становятся преступными; совершая дерзкие ограбления,-разбойные нападения, кра
жи, групповые изнасилования, циничные хулиганские действия.;, • ,

На каждом шагувстречаются акты подросткового вандализма: загаженные,и,ис
писанные подъезды, испорченные кнопки лифтов,; изрезанные-в,них-стены, разби
тые-стекла витражей,-сорванные слетелывходные, двери подъездов,глоломанные 
около - подъездов скамеечки,' разрушенные. песочницы j приведенные в ;■ негодность 
игровые городки и спортплощадки, поломанные штакетники и ограждения,.изувечен
ные телефоны-автоматы и таксофоны,, разбитые стекла автобусных '^троллейбус
ных остановок,разбитыеи перевернутые урны;поломанные и загаженные,беседки.в 
парках, сломанные деревья,- замусоренные водоемы, изрезанные сиденья автобусов 
и троллейбусов. В учебных зазедениях - изуродованные туалеты.с побитыми унита
зами и рукомойникамщ изрезанные столы и парты; испорченные учебники. При слу
чае подвергаются-воздействию юных вандалов оставленные во дворах автомобили, 
подвергаются разрушительному воздействию надгробные памятники и памятники
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’' культуры. (Кстати, вандалы- это древнегерма^нское племя, прославившееся тоталь
ным уничтожением ̂ культуры,в. захваченном "в 445 году Риме/ - но не оставившее в 
истории ни литературы, ни храмов, ни изобретений, ниязыка). ■ > і ^ • г

В литературе предпринята попытка систематизации признаков вандализма: бес
смысленность разрушения: направленность против произведений культуры и быта; 
средство самоутверждения в своей среде;: все: более широкое распространение ко
рыстного вандализма, например; гробокопательство; особенно широкий размах ван

дализм приобрел^ в .преступных, группировках- несовершеннолетних (Пирожков 
В.Ф.Ор; c it, стр. 216); Хотя вандализм! свойственен в большей степени подросткам, 
но выделяют и взрослый, спортивный, студенческий, индивидуальный и групповой и 
т .д . Вандализм встречается в "чистом виде"; (разрушение ради разрушения) или в 
соединении с другими преступлениями. Экономический вандализм служит средством 
подавления конкурентов; Политический вандализм обостряет обстановку в общест
ве, привлекает общественное внимание.к "своим": политическим группировкам или 
запугивает политических противников. Аналогичные цели преследует: националисти
ческий :вандализм;'Сельскохозяйственный вандализм также служит целям конку
рентной борьбы. Экологический вандализм чаще' проявляется в чистом виде. Куль
турологический' вандализм может подспудно выражать политические или; национа
листические мотивы:: Кладбищенский вандализм характеризуется чаще всего хули
ганскими иликорыстными мотивами (гробокопательство).
-  'Криминальная сплоченность молодежных групп замешана на псевдо - романти
ческих эмоционально насыщенных атрибутах, таких как татуировки, клятвы, клички, 
социально-групповая зависимость; подкрепляемая угрозой наказания за отступниче
ство. Преступные , группы несовершеннолетних характеризуются своей криминаль
ной'субкультурой. Труппа подростков творит свои нормы, свои правила поведения, 
называемые психологами подростково - юношеским "кодексом товарищества" (См.: 
Возрастная и педагогическая психология. - М., 1973, с. 124). В основе его лежит со
циально-психологическая: установка;  оппозиционности, юношеский;, изоляционизм. 
Стремясь проявить независимость, подростки намеренно увеличивают дистанцию от 
взрослых, особенно от тех из них, кто олицетворяет: официальную: общественную 
нравственность. Проявляется‘ориентация на ценности уголовной среды,. ритуалы, 
язык, систему связи, опознания; основу группового кодекса составляет ложный кол
лективизм, круговая порука, демонстрация силы, жестокость, изощренность санкций 

ж  "изменникам" и "чужим"..
: • Групповой аффект(экзальтация группы) приводит к совершению насильственных 
и насильственно-корыстных преступлений с,особой жестокостью, .изощренностью, 
глумлением; внешней безмотивностью. В июле 2002 года в Омском областном суде 
завершилось рассмотрение одного из самых громких уголовных дел последних лет. 
Количество жертв (только за ночь преступники "положили" 24 человека), садистская жес
токость'преступлений; личности: преступников - все обстоятельства этого дела были 
беспрецедентными. Двум убийцам из 6 привлеченных было по 14 лет; третьему- на год 
больше. Человек для этих подростков был всего лишь телом и источником "денег".Денег 
было немного, но брали и вещи, обувь, забирали даже проездные билеты и початые 
пачки сигарет; Все стоящее^тут же пропивали.-Среди жертв 45-летний водитель 
троллейбуса, 62-летняя старушка, 35-летний врач (отец двоих детей), и другие впол
не мирные случайные люди (И.Баринов. Волчата. Труд-7,2002,11 июля).

Многие маргинальные подростковые группы складываются вокруг лиц, обладаю
щих определенным: криминальным опытом. Это от- них,-во дворах процветает “де
довщина","прописка" новичков, поборы и эксплуатация младших, круговая порука, 
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ложное товарищество и т.п.; Особенно сильно, влияние специального контингента.в 
профессиональных учебных заведениях. Сюда попадаю т^}: лица,.совершившие 
преступления, которым; суд назначил условную меру наказания; б) лица, которым 
суд назначил отсрочку исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы; 
в) лица, к которым;уголовное наказание не применяется в связи с недостижением 
возраста уголовной ответственности; г) несовершеннолетние, освобожденные дос
рочно или по отбытию срока из воспитательно-трудовых колоний; д) несовершенно
летние, выпущенныеиз спецшкол и спецпрофтехучилищ, в которых находились за 
совершенные преступления.или правонарушения; е) подростки, склонные к бродяж
ничеству, азартным играм, злостно уклоняющиеся от, учебы, употребляющие нарко
тики или иныО возбуждающие средства, словом,, все те, кто по закону должен состо
ять на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних. .

В отличие от .взрослых криминальных структур маргинальные:или преступные 
группировки несовершеннолетних обладают более высокой, криминальной активно
стью. Подростки■ нетерпеливы,; им несвойственно ожидание и размышление- они 
стремятся дать выход своей энергии в максимально короткие сроки. Высокаяактив- 
ность сопровождается еще более высокой криминальной мобильностью - они спо
собны, в кратчайшие сроки изменять направленность и характер преступной дея
тельности, место, время, щели преступных посягательств. Им .также свойственно 
совместно переживать свои достижения и успехи, в отличие от взрослых;которые, 
как правило; "ложатся на дно", после проведенной преОтупной; акции;: В силу,-отме
ченных' выше особенностей ' (активность.т мобильность,;^открытость г переживаний) 
криминальные группы ;несовершеннолетних редко ; отличаются высокой -степенью 
организации; организованный характер придают им мафиози и рецидивисты, про
фессионалы. Предупреждение противоправной деятельности несовершеннолетних 
и их защита от разлагающего влияния;взрослых ранее судимых, является одним из 
важнейших направлений деятельности правоохранительных органов. В,течение.по
следнего десятилетия преступность среди несовершеннолетних .увеличилась более 
чем на 60%; Среди лиц, впервые совершивших преступление; свыше половины со
ставляет молодежь в возрасте до 30 лет. Подростками совершается,каждое „четвер
тое - пятое преступление. .Отмечается постоянный рост, групповой преступности не
совершеннолетних. В структуре групповых преступлений подростков, каждое!пятое 
уголовно-наказуемое деяние совершенно совместно со взрослыми и каждое десятое 
- причучастий взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в, преступную и иную 
антиобщественную деятельность. Необходимо отметить, что среди последних,, в 
срёдйём,' каждый второй :- ранее судимый. В трех из четырех случаях несовершен
нолетние вовлекались в совершение преступлений или иные.ЩШОбЦЦёственНые 
занятия 'неоднократно. При: совершений уголовно-наказуемыхдеянии Достаточно 
частО" Применяется оружие.Посягательства; в том: числе с участием. подростков;не- 
редко носят садистский характер,. связанный: с жестокими издевательствами над 
потерпевшими. Преступность, несовершеннолетних,под: непосредственным влияни
ем взрослых, в частности.рецидивной преступности; часто ее."копирует", иногда же - 
по1 Некоторым-показателям и характеристикам. во многом превосходит. .•*• . -

• Одно из важнейших направлений ученых и практических работников является ис
следование лроблемы дО разработке и реализации действенных мер по !'отсеченйю" 
молодёжи от организованной преступности.Юсобенно актуальной становится реше
ние'задачи по ограждению несовершеннолетних от взрослых рецидивистов, лиц, 
неоднократно судимых, прёсечёние их отрицательного влияния .^  вовлеченияв раз
личного1 роДа антиобщественные занятия. За последние годы особенно четко стали
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вырисовываться: основные; направления'социально-негативного воздействия ранее 
судимых на детей и подростков: ■

• - усиление’ распространения антиобщественной (криминальной) -субкуль- 
■ ■: туры, (усиление роли культа насилия и жестокости, распространение предме

тов порнобизнеса, преступных обычаев и традиций, норм уголовной среды);
■ ■ - обучение антисоциальному поведению и приобщение к, антиобщественному 

образу жизни ("блатному"'жаргону, манерам и стилю общения,5 неформальным пра
вилам поведения в учреждениях закрытого типа -СИЗО, ВТК, и др ); ’

. . -  "привитие" навыков и умении совершения преступлений (выбор объекта лре- 
■ ступного посягательства, действия на месте преступления; сбыт похищенного, осо- 
• бенности взаимоотношений с работниками правоохранительных органов; :

- непосредственное вовлечение в совершение преступлений, использова- 
. ниещля ведения антиобщественного образа жизни,:удовлетворение личных 

интересов и прихотей. - , . 5 ,
■ ■ Возможность оказывать негативное воздействие на несовершеннолетних, как в 
частности показывают,:результаты исследования; обусловливается тем, что подав
ляющее большинство подростков;:совершивших; преступление и содержащихся в 
ВТК (85,9%) . имели знакомых, друзей или членов семьи из числа ранее судимых. 
Около 30% опрошенных:выросли в семьях,.где:кто-либо из ее членов ранее уже 
подвергался различным мерам уголовного наказания. Это в пятыраз больше чем в 
контрольной группе (среди несовершеннолетних, ранее не совершавших преступле
ния). .Интересны также данные, характеризующие интенсивность и продолжитель
ность общения подростков, содержащихся в ВТК, с ранее судимыми лицами. Свыше 
половины из несовершеннолетних контактировали более одного года и общались с ли
цами ; уголовного мира почти г ежедневно.. Из числа' ранее судимых-каждый четвертый 
совершил преступление в'.соучастии с'подростками.. Необходимо отметить, что боль
шинство из них вовлекли несовершеннолетних, с которыми общались, в ту преступную 
деятельность;«которой5 ранее ‘занимались сами. В данном случае наблюдается, непо
средственная передача преступного опыта; который накоплен вовлекателями.

Из вышеизложенного можно сделать несколько выводов:^ ' : ;  • -  .
1. При совершении преступлений подростками отмечается значительное влияние 

взрослых лиц, которое может выражаться в различных формах. • ;
;о: 2. Нередко несовершеннолетние непосредственно: вовлекаются в преступную и 
иную антиобщественную деятельность, их уголовно-наказуемые действия организу- 
ютсявзрослыми лицами. .• - • ■ - ’

3. Доля ранее судимых лиц в процессе вовлечения подростков в преступную и 
иную антиобщественную деятельность увеличивается. •
■ Собирательный портрет современного уличного преступника измеряется возрас
том 18-25 лет, но в расчет идут привлекаемые к ответственности- несовершеннолет
няя "массовка": в уголовную статистику не попадает, учитывается в какой-степени 
комиссиями по делам несовершеннолетних.Судя по статистике, нынешние разбой
ники делятся на "целенаправленных"-и тех, кто совершает преступления "от нечего 
делать". "Целенаправленные" отправляются "на:дело",как правило,'в кампании себе 
подобных. Место действия выбирают обычно возле крупных магазинов,: ресторанов, 
парков и учебных заведений; Они ‘знают-на что идутл Ю т нечего делать",- это сло
няющаяся «без .'дела'молодежь,- рыщущая в « поисках приключений.;Искалечить и 
обобрать человека могут просто ради забавы. Сильны только в стае, поодиночке 
сами;всячески’ избегают "коллег < по цеху"/: В: их5 группе обязательно есть лидер; все 
остальные ориентируются исключительно на него. Пока он среди них,.каждый чувст- 
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вует себя гигантом; как только л одер исчезает, боевой дух покидает ̂ подростков. 
Преступления, ' совершаемые - ими, не отличаются разнообразием: сорвать шапку, 
вырвать из рук сумку, отобрать бутылку спиртного. (Разбойный типаж II. Советская 
Белоруссия, 4 декабря 2002). ‘ ' З ' . "  Л

Особую роль-в развитии подростковой преступности играет алкоголь.'С его по
мощью подросток удовлетворяет, потребность в самоутверждений и самовыражении. 
Однако при этом он легко теряет.социальный контроль, потребность в алкоголе тре
бует средств. С позиций мотивации потребления алкоголя несовершеннолетними 
выделяют следующие: начинают пить изЗлюбопытства"; употребляют.алкоголь для 
самоугвёрмздения;! употребляют для "кайфа"; " эстетствуют";,бравируют; страдают 
алкогольной болезнью.,.4
, . Среди':групп • несовершеннолетних распространены" различные, виды токсикома: 

нии З-рдурманиванйе сильнодействующими
парфюмерией, медикаментами,'' введение в вены токсических веществ,' употребле
ниепрепаратов' бытовой химий; эмульсйй^! аэрозолей^:экстраетов,растительных вег 
ществ..Мотивы "отравления" почти такие^же ! каК у  потребителей а л ^  
бопытства; б) бравада своей смелостью; в) ’стремление^самоу[‘вёрдитЬсяУсрёдй себе 
подобных; г) групповая сопричастность("за компанию"); д).желание получить "кайф" 
(расслабиться); ё) желание, развлечься; ж) жёланйё1уйти(’от, т ^  
з) снять психологический барьер; перед "делом" (перед совершением преступлёйия, 
перед групповым сексом) и т.д! З,; / „ ,(

Распрбстранениещаркотиков среди молодежи мира имеет двою историю. После 
второй мировой войны, когда,Япониюоккупировали;амёриканские войска,, местная 
полиция стала находить.у подростков таблётки амфетамина (в СССР-фенамин). Во 
время войны этот прёпараТгДавали американским'“лётчикам и. морякам для снятия 
усталости. К 1954 году амфитамином злоупотребляли уже сотни , тысяч японских 
подростков. Из Японии напасть распространилась на США, затем в Европу. Как раз в 
конце 5,0-х-началё 60гх в д  подростковой среде,'сталйЗаІІ n ig ft dance"-
"танцьГ всю H04bj напролёт" 'в спецйальнь(х клубах,!а т а н ц ы " ^  
шейк- требовали большой физической нагрузки и''подзапразки" амфитамином. Друг 
го й ~ ГІ р йч и ной популярности наркотикасредиподрастающегопоколения'сталЬширо- 
кое, распространенйе в Соединённых -Штатах; в. ,те.' ж е ' годы, молодажных байд) !усту 
раивавших кровавые "побоища друг с другом за "обладание'территорией".' Но в 70-е 
годы на смену амфитамина пришли марихуана, героин, галлюциногены и'ингалянты. 
В СССР амфитамин (фенамин) не был так доступен, более распространен был ко
феин в виде,; например, чифиря. Однако во второй половине 80-х годов в Советском 
Союзе возникла реальная угроза подростковой эфёдрйновбй наркоманий. ;

Мотивом открытого присвоения чужого имущества у несовершеннолетних пре
ступников часто является унижение, противника! При,совершении краж нередко, на .пер
вом месте стоит не желание обогатиться, 'но скорее элементы романтйкй - ’ обсудить 
план, распределить роли, обсудить детали, необходимость. скрываться и рисковать. По
хищенное дарится друзьям, продается за бесценок. Защитныё мотивы выражаются са
мооценками типа "я щедрый","я не жадный". Однако в последние годы у подросткЬв;ста- 
ли преобладать корыстные мотивы, упоминается "модность вещи", "желание немедлен
но обладать ею",: "желание выделиться из окружающёй'срёды", "все ворўют, а ' не 
только я"г "взял, а то все равно, бьі пропало",1'государство не обеднеет". Защитные 
механизму .дополняются легендами типа "НуЯ^о .уметь делатЙ(даньгиГ; ” ' t " , ! b

Количественные и • качествённьГе, показатели.'фрёЬтуп^ 
последних лет таковы, чт^внуш аю т тревогу- за - будущее нашего'общества. Такч в
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‘'*2004 году в і\ Бресте и Брестской области произошел рост подростковой, преступно- 
стй,;на ' 5:5%.1 К о л и ч ^ в Р : n p A f ^ ^  участие "в' соёедшении преступ
лений, также увеличилосьс 749 до 802'или на 70/о.;'В;анализируемый период пре
ступность1 возросла в Барановйческом, Дрогйчинском, Пружанском; Жабинковском, Ива
новском районах, в Ленинском районах г. Бреста; больше всего преступлений среди не
совершеннолетних в 2004: году зарегистрировано гв Пинске -  127 (1999г. -125). Кстати 
х^аре і^ю й ''Ь сс^нн6ст р 5 ^ ; т я ^ ^ :  пр ё і^ іш ен  ; г/'Пйнске: и ПинсюЗм ‘райойе 
является то;; что часть из; них 'Свершается в! учреждениях' культурен -;этоТ1инский 
горо^скойдом культурьщклуб железнодорожников, колхоз "40 лет Октября" Пинского 
района; 'здесь на дискотеках, как показывают: проверки,’; постоянно находится моло
дежь в1 нетрезвом состоянии. • ' ■ ;
„ м В целом же удельный вес подростковой преступности от общего количества пре

ступлений, по области в 2004 году составил 8.4%,в то  время как в 1999 г/был-равен 
10.2%;’В.;2004 году, с 11. до 6 уменьшитесь количествоубийств и покушений; на убий
ства, уменьшилось количество тяжких телесных повреждений, грабежей, хулиганств, 
угонов автотранспорта;-случаев мошенничества, Однако среди данной ̂ категории 
лиц в Брестской области возросло количество количество' изнасилований с 5 до 8 и 
умышленных менее тяжких телесных повреждений с 4 до 9, нарушение правил 
безопасностй й зксплуатацйй транспортньіх средств с 3 до 7 и разбоев с 15 до 16. 
Рост числа: преступлений несовёршённолетних в 2004 году по Брестской области в 
основном произошел засчетувеличения числасовершенных ими кр а ж е 482 д о 518 
неумышленного уничтожения имущества с 14 до 55. Основная часть подростковой 
преступности (590 или 72.3%) носит корыстный характер. В целом по республике 
наблюдается рост подростковой рёцйдивнойррест^пности (+3.9%),-наибольший рост 
рецидиваВ Гродненской (+50.5%) и̂ Могилевской^ (+21.4%) области; По состоянию на 
01.01.2005 на учёте ў врачёй;Наркол*огов а связй с'употрёблёнйем /спиртных напит- 
ков состояло 795 несовершеннолетних (на 01.01.2000 - 634). Среди.учащихся обще- 
образоватёльных школ в 2004 году произошел рост уч'астник6в;с 343 до 364, или на 
6.1%. Сегодня 76.8% несовершеннолетних правонарушителей составляют учащиеся 
школ и.ПТУ.* По данным Министерства внутренних дел,' за последние 10 лет число 
подростков, ежегодно привлекаемых к административной ответственности за зло
употребление спиртными напитками,'; увёлйчйло'сЬ почти в 2 разаг Практически каж- 
дый четвертый*подросток,-совершивший преступление; находился'в состоянии 'алко
гольного опьянения/ / . ' ••
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Скакун Е.В.
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина; г; Брест, Беларусь

Главной задачей высшей школы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих щелостным научным мировоззрением. В «Законе о на
родном образовали в; Республ ике Беларусь» записано, /что вся ̂ структура: учёбыо- 
вспомогательного процесса должна иметь ярко выраженную гуманистическую на
правленность. Такой подход к.обучению студентов должен учйтывать специфику и 
профиль вуза,'’формировать не только профессирнальные знания будущих специа
листов, но. и развивать их потребности, интересы, цел и и идеалы, т.е! всё то, что 
составляет весь комплекс ценностных ориентаций личности.
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Как и любая социальная группа ^ЬбщёЬтве; студенчество всегда' вызывает ог
ромный интерес ■ у • социологов?’С ^іёнчёствр ''’-^;одна: из самых значительных групп 
молодежи как по численности' так и по своём роли. Имёйно студенчество является 
основным источником воспроизводства интеллектуального'потенциала общества'. O f  
качества приобретенных знаний, социально-политической позиции, морального об- 

< лика студенчества в большой степени зависит будущее общества.
В мае 2005 года социологической учебно-методической лабораторией Брестского, 

государственного университета им. А.С. Пушкина проводился опрос среди студентов 
4-го курса нашего университета. Опрос проводился на всех факультетах универси
тета, в котором приняло участие 392 студента.............

Одним из аспектов воспитательной работы в учебном заведении является фор
мирование личности, обладающей целостным научным мировоззрением:; Основны
ми факторами формирования своего мировоззрения студенты назвали семью 
(60,7.%), ближайшее окружение (52,6%) и государственные средства массовой ин
формации (45,7%). Изучение мировоззренческих дисциплин в вузе занимает четвер
тое место в перечне факторов, влияющих на формирование молодого человека (так 
считает 40,1% опрошенных).

Таблица 1 Факторы формирования мировоззрения студентов .
■ , ■ (в % к числу опрошенных студентов) . ~ '

Что из перечисленного больше всего влияет на формирование 
; Вашего мировоззрения? .

; Итого

•1. Мировоззрение, традиции, образ жизни членов моей семьи1 ■ 60,7
2. Мировоззрение моего окружения (друзья, приятели, соседи, одно
курсники, ;..) .................  1' ‘ -■ - ■

52,6

3. Государственные СМИ 45,7
4, Изучение мировоззренческих дисциплин в нашем вузе ‘ ' ’ 40,1
5./Негосударственные СМИ v 27,3
б. Молодёжные организации ■/’ “ - • ■ ■ . 3,8
7..Политические. партии, движения,объединения . • 2,8

Следует иметь в виду, что учебная среда в студенческие годы..чаще всего и яв: 
ляется тем «ближайшим окружением», которое в немалой степени оказывает влия- 
ние.на мировоззрение каждого конкретного студента. . . .. _ ■

Нынешнюю ситуацию в Беларуси можно определить как стадию борьбы между 
старой системой ценностей, дающей.существённыё сбой, иІ новой системой, которая 
еще только рождается. Говоря словами М.Гершензона, «настает врёмя, когда юноше 
на,пороге жизни уже не встретить готовый идеал, а каждому придётся самому опре
делять для себя смысл и направление своей жизни, .когда каждый будет чувствовать 
себя ответственным за все,.что он делает, и все, что он не делает» [1, с.97].

.. В самом общем виде ценностные ориентации представляют собой сложную, очень 
противоречивую систему, в которой происходит осмысление тех'или’ иных явлёний в 
жизни человека иобщества, их социальной значимости и соотношения с общественны
ми идеалами. Их содержание отражает представление личностиг об оптимальном уст: 
ройстве общества, .его экономических.и политических, основах, о смысле жизни. о том', 
что такое добро и зло,, прекрасное и' уродливое,. о желаемых перспективах развития 
семьи,трудового иунёбного коллектива, в. целом всейотраны.

Важной задачей исследования было'выявление структуры ценностных ориентаций 
студенческой молодежи. Студентам был предложен список из 20 ц е н н о с т е й / ' : '
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'  ; Таблица 2 Иерархия жизненных ценностей ,
___________________________ (в % к числу опрошенных студентов)

Вам предлагается,список жизненных ценностей. Выберите из 
них 6 наиболее важных для Вас лично. V ---- Итого -

1. Семья . 81,6
2. Здоровье г,-,и , - . - ..... ........ г-,:-; . ■ 81,1
з. Материальная стабильность : ■ , . • 61,2

.• 4. Любовь ■ 58,2
5. Свобода • 44,4
6. Хорошие друзья 41,3

G 7J . . /Карьера, деловой успех ■ • 41,1
8. Дружба • 1 • > 36,0

; / 9. Интересная профессия / 34,7
ю  Реализация своих способностей 25,3
11. Интеллект' ' ‘ “ • ■ •' ; 23,7
12 Хорошее образование 18,1
13. Богатство, большие деньги 13,5
14. Трудолюбие 8,7
15. Творчество - - ' • 7,4
16. Патриотизм;национальное достоинство ■ • 6,9
17. Развлечения, получение удовольствий 4,1
18. Популярность, общественное признание 3,8

т 19. Власть над людьми //..../■ //; . т / ////■//'■ . / 1,8
20. ‘ Индивидуализм (стремление жить только для себя) 1,8

. Опрос показал, что в студенческой среде сильны традиционные позитивные цен
н о с т и -  семья, здоровье,'1 любовь/'К ним' присоединяется .материальная стабиль
ность;- В ряду приоритетных жизненных ценностей были 'также:названы свобода, 
хорошие друзья, карьера, деловой успех; дружба, интересная профессия/Наименее 
значимыми,-"по мнению студентов, являю.тся;трудолюбие,: -творчество, патриотизм, 
развлечения, получение удовольствий, популярность, власть над людьми, стремле
ние жить только для себя.. "• -н - • ’ ■ : ;

1 Нельзя не обратит^внимание на значимость для молодежи такой'ценности, как сво
бода. Важно только понять, какую свободуимеют в виду. студенты? Если они’понимают 
под свободой независимость,' право выбора, .ограниченного наличием такого права у 
других, то это внушает оптимизм за будущее страны.; Молодежь понимает, что без сво
боды демократическое общество не построишь. Но если свобода -  это возможность 
делать все, что хочешь, то это настораживает/Крайне низкие оценки получили такие 
постиндустриальные ценности общества;, как 'реализация1 своих способностей, интел
лект, трудолюбие, творчество-популярность, общественное признание. ’•
’;/ Из приведенных данных видно, что новое поколение студенческой молодежи еще 
не утратило такие ценности, как здоровье, семья, любовь, но в то же время оно ори1 
вотировано на сегодняшний день, на повышение своего материального благополу
чия, добиватьсявсего собственными силами. ; . ‘ "
’ V В целом иерархия жизненных ценностей студенческой молодежи вполне адек
ватна реалиям трансформирующегося белорусского общества, она отражает и со
циально-культурные позиции молодежи; как особой, наиболее динамичной социаль- 
нойгруппы. . ' , • , :
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Главным условием жизненного успеха по мнению 66,8 % опрошенных студентов 
является деловая' хватка;; предприимчивость. Однако на втором месте все же назва
ны трудолюбие (64,5%), высокийі профессионализм (50,8%). .Особое внимание вы
зывает тот факт, чтр.' будущие, специалисты отдают предпочтение наличию влия
тельных друзей и связей (43,4%); Больше трети студентоф(37,5%) рассчитывают,на 
счастливый случай; везение, веру в успех; в то, что начатое дело завершиться успе
хом (33,4%), последовательность в достижении целей (29,3%). .

Таблица 3 Условия жизненного успеха
(в % к числу опрошенных студентов) ■

Что, на Ваш взгляд, больше всего способствует жизненному успеху? Итого

1. Деловая хватка, предприимчивость 66,8
2. Трудолюбие 64,5
3 . -Высокий профессионализм .................. 50,8
4: Влиятельные друзья, наличие связей 43,4
5. Счастливый случай, везение : ■ ' ■ ' ,37,5
6. Вера в успех, в то, что начатое дело завершится успехом - - 33,4
7. Умение использовать любые средства .................... 30,1
8. Последовательность в достижении целей.................. ........................ 29,3
9.. Надежда только на себя, а-Не на других ; . 27,6
ю . Честность, порядочность'’: ' . . ..., . ............. ...... ,. . 25,0
и .  Стать богатым человеком - ..... ......... 7,7
12. Ловкачество, обман • ..........................  . 1,8

: У большинства студенчества установки на патерналистскую опеку государства и 
общества исчезают, возникают,.ориентации на собственную-самостоятельность'^(де
ловая хватка, предприимчивость, трудолюбие, высокий профессионализм). Именно 
расчет на личную инициативу и , активность, как свидетельствует!мировой опыт, ре
ально развивает рынок. Исследование и показывает, что происходит становление 
рыночных стандартов поведения (деловая хватка, предприимчивость, 'умение- ис- 
пользоватьлюбыесредства). Но настораживает тот факт, что свой жизненный ус
пех будущие'специалисты связывайте влиятельными друзьями, с наличием'связей."

Особую рольреспонденты отводят.высокому профессионализму; выступающему 
в. качестве■■основы,::фундаментадля•.будущей.;карьеры. Возвращается значимость 
трудовойщеятельности; но преимущественно как способа достижения материально- 
го благосостояния. Ценность же труда по-прежнему невьюока. 
г  Новое поколение студенческой молодежи стремиться к.получению материальных 

и статусных.благ; но при почти полнейшём,отсутствии;;так6го фактора; как честность 
и порядочность. Как мы видим, в сознании студенчества присутствуетэлементы-по
требительской психологии. . -  / - •

Современное студенчество пытается добиваться жизненных целейусвязанных с 
повышением материального статуса, .что в свою очередь,, по их,мнению, приведете 
реализации возможностей жйзненных удовольствий, ‘ - ’

В новых социально-экономических условиях будущие специалисты ориентируют
ся на собственные силы, связанные с достижением жизненного успеха с одной сто
р о н ы ,н а  помощь влиятельных друзей со своими связями с другой.. •
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' .і Какрвьі жйзненньіе.целй.сіуденчешй молодежи? На;вопрос.<<Какие;Из(перечне- 
ленных‘позиций' Вы выбираете в качестве' жизненной цели» ответы приведены в 
следующей таблице :, - і
..Т а б л и ц а  4 '  'Ж изненные цели студенческой молодежи

'_________________- (в.% к  числу опрошенных студентов)! . /  /
Какие из перечисленных позиций Вы выбираете для себя в качестве 
жизненной цели? , .V .'.V .’. . / Л ' Т, Итого

1. Воспитать хороших детей 70,4
2.ПолЮбить достойного человека, создать с ним семью 67,3
З.Достичь делового успеха, сделать карьеру.......................................... 62,2
'4: Сохранить И укрепить своё здоровье ~ • - 45,7
- 5. Стать профессионалом по избранной специальности 39,8
б.Быть полезным людям ------- 38,3
7.0рганизовать своё дело ......... 34,4
8. Оставить след в жизни 23,5
9. Уехать за границу на постоянное место жительства 12,0
10.Сделать всё от меня зависящее, чтобы улучшить жизнь в нашей стране 11,0
11, Организовать свою жизнь так, чтобы меньше работать,и,больше 
развлекаться - 4,1

'• Наиболее значимой жизненной целью является цель воспитывать хороших де
тей.' АДолюбить достойного человека, создать с ним семью занимает второе место в 
системе целей, а также достичь делового успеха, сделать карьеру, сохранить и ук
репить свое здоровье, стать профессионалом по избранной специальности, быть 
полезным людям.
И £ Менее значимы такйе'жйзненньіё цели,'как: уехать за границу' на постоянное место 
жительства, сделать все от' меня -зависящее; чтобы улучшить жизнь в нашей стране, 
организовать свою жизнь так, чтобьГмёньше работать и больше развлекаться,-

■ Анализируя результатыопроса,- можно видеть, что в целом жизненные цели на
правлены на семейные; отношенияи личностные цели.
■ Таким образом;" наше исследование показало; что:в'современных. условиях в ие

рархии1 жйзненньіх ценностей патриотйзм-п6-прёжнему'Занимает:низкое;место. В 
качестве жизненной цели его выбирают только 6,9% респондентов. А как мы знаем, 
патриотизм выступает составным элементоммировоззрёния личности, на его основе 
укрепляется любовь к родинё; появляется чувство ответственности за ее будущее, 
стремление всеми силами способствовать ее независимости и процветанию. И по
этому в нынешних условиях одним из важнейших направлений воспитательной ра
боты современного вуза Является: формирование' ценностно-патриотических уста
новок' в сознании?и поведений молодежи. Преподавание курса «Основы'идеологии 
белорусского государства» тожё может оказать помощь в этом направлении.

Задача вуза -  не только подготовить «классного» специалиста, но и воспитать 
гражданина и патриота,: обладающего'необходимым уровнем знаний и опытом. 
Иными словами, в ходё'пщзфёссиональной подготовки необходимо делать акцент не 
только на образование, но и на нравственное воспитание. " ■

ЛИТЕРАТУРА. .
1. Гершензон М.О.Творческое самосознание II Вехи: Сб. ст. о русск. интеллиген

ции. -  Репринтное изд-во 1909 г ,-М .: Изд-во Новости (АПН), 1990.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОГО 
ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 80-Х-ПЕРВО Й 

 ПОЛОВИНЕ 90-Х ГГ. XIX ВЕКА

Восович С.М.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

С приходом к власти Александра 111 в Российской империи- усилились реакционные 
тенденции, которые охватили все без исключения православные духовные учебные за
ведения. Данные перемены были подготовлены последними годами правления;Алек
сандра II. Уже с конца 70-х гг. XIX в. наблюдаются существенные перемены в духовно- 
учебной политике, приведшие к концу XIX в. духовные учебные заведения православно- 
го духовного ведомства к глўбокому кризису [1, ч. 1 ,с .143 —144]. . •- ■ >.

В апреле* 18841 г: в соответствии с новым уставом духовных академий было 
введено распределение православных духовных'семинарий между духовными ака
демиями: Литовская;) Минская,- Могилёвская, Витебская семинарии '■ были подчине
ны Санкт-Петербургской духовной академии. Данное подчинение1 семинарий вво
дилось для того, чтобы академии могли рекомендовать-своих воспитанников на 
замещение свободных вакансий в семинариях и духовных училищах [2, >сУ294]я :  -  v

: Реакционная сущность политики Александра ІІІ в области ' православного ■ ду
ховного образования проявилась в изменении уставов 'духовных семинарий и муж
ских духовных училищ: Новые уставы и штаты были утверждены в -1884 г. )/ста
вы 1884 г. - значительно расширяли полномочия епархиальных архиереев. Устав 
семинарий отменил самоуправление и широкое выборное начало [3]. ■■ .

Вносйлйсь 'йзмененйя' й в учебные программы (православных семинарий и муж
ских духовных:училищ. Вследствие введения в низшие классы семинарий некото
рых богословских предметов нарушалось строгое 'разграничение общеобразова
тельного и богословского курсов обучения. ‘ ■ ' ; • :-••• >'■ "

В 1886 г. были внесены некоторые изменения в учебный процесс семинарий с 
целью устранения недостатков-устава 1884 г. - Однако, по мнению российского , 
дореволюционного исследователя Ф.Н. Белявского, учебный процесс имел недос
татки,' приводившие к тому, что ((воспитанники :::, выходили со слабой верой;или 
даже неверующими и во всяком случае мало расположенными к пастырскому слу
жению» [1, ч. 1, с: 156]. Изменения учебного процесса 1886 г. не затронули право
славных духовных училищ,-. •■■■-< . ■ . ; '.я .ч  . ..

С начала 80-х гг. XIX в. в духовных школах религиозные чувства пытались воспи
тать принудительными мерами. Однако насильственная и принудительная церков-: 
ность не давала должного эффекта. Она вызывала у воспитанников противоположи 
нЫе; антирелигиозные чувства. - ”  ■ ' • • - • > - .

! В тодьг царствованияАлександра III в духовных школах была установлена ;ме-< 
лочная опека как над поведением воспитанников, так и' над деятельностью препода
вателей; Каждый шаг учителя был заранее строго определён многочисленными цир-. 
кулярами и инструкциями. Устранение большей части преподавателей от участия в 
руководстве учебно-воспитательным процессом привело к формальному отношению 
учителей не-только к своим обязанностям, но и к ученикам.-Это в свою очередь вы
зывало у семинаристов' отсутствие-всяких возвышенных идеалов. Семинаристы 
стали рассматривать обучение в семинариях только как средство получения обеспе
ченного места [1, ч. 1, с: 1 4 4 - 145, ч. 2,-с. 123]. > ■ •' . ■ -
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Нововведения затронули и;елархиальные женские училища. 17 июля 1882 г. Александ
ре III утвердил новую редакцию некоторых параграфов устава.епархйальньіх женских учи
лищ 1868 г: Усиливалось влияние епархиальных архиереев на‘дела ’училищ через назна
чение ими председателей училищных советов’помимо двух избираемых на 3-летний срок 
членов от духовенства. Неудачно закончилась в середине 80-х гг. XIX в. попытка измене
ния учебного процесса в епархиальных женских училищах [4]. , . . .

Следует‘заметить; что в рассматриваемый период на территории'Беларуси ещё 
не было.создано епархиальных женских училищ. Это,объяснялось как бедностью 
белорусского ; православного духовенства, -так-и наличием, в-каждой белорусско- 
литовской епархии женских училищ; духовного ведомства. В j o  же время в женских 
училищах духовного ведомства продолжали проводиться работы по переходу данно
го типа училищ на программы епархиальных женских училищ и их преобразованию в 
6-классные учебные заведения. Так, с 1892/1893 учебного года стало шестикласс
ным учебным заведением Могилёвское женское училище духовного ведомства.

В рассматриваемый период для желающих* воспитанниц в женских училищах ду
ховного ведомства продолжали, вводиться необязательные учебные дисциплины. В 
большинстве училищ за тих, преподавание с: воспитанниц:взималась определённая 
плата. Так, в Виленском женском .училище духовного ведомства в 1882 г. было раз
решено преподавание черчения и рисования, в Полоцком училище с 1892 г. стали 
обучать игрена  скрипке. Наиболее способным к , рисованию ученицам ■; Полоцкого 
женского учебного заведения преподавали с 1891 г. живопись и иконопись.

С целью эффективной подготовки воспитанниц к учительской работе в началь
ных школах, при;женских училищах духовного ведомства открывались образцовые 
церковно-приходские школы.-лТаК; при. Могилёвском училище такая школа была от
крыта .15 марта 1888 г.у при П олоцком -в 1889 г., при Виленском -  28 января 1897 г„ 
при Паричскрм — в 1901 При образцовой школе Полоцкого училища был открыт в 
1894'г.:.трёхлетний рукодельный класс.- -  .

В 1890 г. в Полоцкой епархии было открыто трёхклассное,с шестилетним сроком 
обучения;училище при Тадулинском, женском Успенском, монастыре. Учились в Та- 
дулинском училищед основном сироты, дочери псаломщиков,и беднейших священ
ников, Полоцкой епархии.. Организация учебного процесса позволяла, выпускницам 
получить:звание, учительницы одноклассной церковно-приходской,школы после сда
чи экзамена в правлении Полоцкого женского училища духовного ведомства.,, , 

с; В 1884 г. были утверждены «Правила о церковно-приходских школах». Церковно
приходские школы создавались с тем, чтобы «утверждать в народе православное 
учение веры.и нравственности христианской и сообщать*первоначальные полезные 
знания» [5, с. 157].-Данные школы могли быть одноклассными с двухгодичным и 
двухклассными с ,четырёхгодичным: курсом обучения.-В. йих преподавались: Закон 
Божий (изучение молитв, священная история и объяснение,богослужения, краткий 
катехизис), церковное:пение,1Чтениещерковно-славянской й; гражданской печати и 
письмо, «начальные . сведения» из - арифметики. • Bv  двухклассныхцерковно
приходских; школах преподавались, дополнительно* «начальные, сведения» из исто- 
рии Церкви и Российской империи: , „ : :■ .
: .В 1886 г. Св. Синод утвердил учебные программы церковно-приходских школ. 

Это имело большое значение,;так-как до этого момента учебный процесс в церков
но-приходских школах не имел. прочной и единообразной организации. В 1891 г. бы
ли приняты «Правила о школах грамоты».'Принятие этого документа.содействовало 
выявлению чётких отличий мехщу церковно-приходскими шкблами и школами грамо
ты. Причём последние имели право организовывать только православное духовен- 
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I, CTBO..B 1888 г, император утвердил «Правила об уездных отделениях.епархиальных 
училищных созетов». ' • ................... г , .  < . ; , •.

До издания «Правил о церковно-приходских: школах» процесс возрождения, церков-
1., ных школ, начавшийся на территории ̂ Беларуси с 1883 г.; характеризовался стихийно- 
7-.сті>ю",й а$брй организованностью.1 Вепархияхдля организации и руководства деятель

ности, школ'.- были выработаны епархиальные положения ог церковных школах: Отсутст- 
' вовала “эффективная система: управления.. В ; Могилёвской епархии поспешность и на

стойчивость местного архиерея привели к некоторой фальсификации данных по причине 
внесения в отчёты несуществующих; но планируемых к открытию школ.

Издание «Правил о церковно-приходских школах» содействовало, преодолению 
стихийности и слабой организованности в возрождении церковно-школьного дела. В 
соответствии с «Правилами о церковно-приходских-школах» в епархиях были созда
ны епархиальные училищные советы. По причине отсутствия необходимых средств, 
их деятельность в первое время ограничивалась лишь перепиской с разными лица
ми и учреждениями, назначением .учителей,.рекомендацией .учебных книгой только 
после'вьіделенйя денежных пособий из средств Св. Синода, а с 1887 г. из сумм гу
бернских земских повинностей, работа епархиальных училищных советов стала бо
лее действенной/Теперь советы имели возможность, назначать денежные пособия 
на строительство и ремонт школьных помещений, покупать книги,- учебные пособия,

, школьные принадлежности, мебель, награждать учителей. Особенностью белорус
ско-литовских епархий явилось выполнение епархиальными церковными братствами 
некоторое время функций епархиальных училищных советов: В Литовской'и, Моги
лёвской’ епархиях епархиальные училищные советы работали • нераздельно с брат
ствами только на первом этапе (в Могилёвской епархии с: 1883 г.-до 1886 ;г.)>; В по
следствии были образованы самостоятельные училищные советы. В Минской и По
лоцкой епархиях, наоборот, вначале были созданы самостоятельные училищные : 
советы', которьіё через некоторое время полйостью слйлйсь с братствами. В 1887, г . ; 
полоцкий епархйальньій-училищный совет вошёл в состав; совета витебского епар- і 
хиального братства во имя святого равгіоапостального великого князя Владимира. В ' 
1888 г. произошло фактическое слияние мйнского епархиального училищного совета 
с епархиальным Свято-Николаевским братством. «Такое соединение;на.наш взгляд, | 
было вызвано стремлением руководителей епархий привлечь влиятельных членов ' 
братствл содействию развития;церковных' школ; После издания.положения об - 
управлении церковно-приходскйми школами (1896 г.) в Полоцкой ц Минской епархи
ях были воссозданы самостоятельные епархиальные училищ ныесоветы.'

Издание «Правил о церковно-приходских школах» заставило пересмотреть сущ е-; 
ствующие распоряжения по епархиям и'изменить их в’ соответствии с .Изданными; 
правилами. Такая работа бьіла проведена во всех белорусско-литовских епархиях.... ;

Возрождению церковных школ на территории Беларуси в первое время после из
дания «Правил,о церковно-приходских школах» содействовало Министерство народ-1 
нота просвещения. Попечитель Виленского учебного округа сделал распоряжение ди-.; 
ректорам, инспекторам и учителям народных училищ о содействии развитию церковных} 
школ ; Дирекций народных училищ белорусско-литовских губерний оказали пбмощь'шко- ’ 
лам Св. Синода учебными пособиями. Из ведения Министерства народного':просвёще-; 
ния в духовное ведомство были переданы некоторые школы. Например, в Гродненской 
губернии: женская однбклассная школа в м. Свислочь' (Волковыский уезд), обществен- 
ное училище в с. Горках (Слонимский уезд), народная школа в с. Тростянице (Бельский 
уезд). Оказывалась помощь церковным школам со стороны'й Св. Синода. Так. в 1884 г. 
Могилёвскому училищному: совету было1'выделено 1000: рублей, в -1886 г. -  3000

\
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’Рублей; Полоцкий;епархиальный-училищный;совет;-получив, денежную-помощь-от 
Св.Синода, в’ 1885 г. смог назначить пособие'23 школам. В 1886 г. Св. Синодом бы
ли разосланы программы церковно-приходским школам. : :
•? Содействовали открытию церковных'школ!и местные гражданские власти, кото

рые; в отличие от предшествующего периода; издавали иногда более жесткие цир
куляры. Так, Могилёвский губернатор, узнав о противодействии и.равнодушии неко
торых сельских старост и волостных старшин,, издал циркуляр, в котором предупре
дил сельское начальство об ответственности и взысканиях в случае «не только про- 
тиводейственного, но даже равнодушного только отношения» к церковно-школьному 
делу [6; 7, с. 159]. 1 ' , • .
И /Благодаря совместным усилиям гражданских властей, Министерства народного 
просвещения,;руководителей епархий, в первом отчётном году после издания «Пра
ви л о  церковно-приходских школах» удалось добиться увеличения количества цер
ковных школ. Так.-в Минской епархии было;открыто 738.новых школ.; Увеличение 
количества церковных, школ наблюдалось и в других белорусско-литовских епархи
ях, за исключением Могилёвской;. В Могилёвской епархии наблюдался небольшой 
спад количества школ в течение 2 лет. В первый год после издания «Правил о цер
ковно-приходских школах» здесь насчитывалось 896 школ с 17489,учащимися (на 2 
школы и 398 учащихся меньше, чем: в предшествующем году). Тенденция к умень
шению сохранилась и в последующий год/Однако, в результате предпринятых епар
хиальным' руководством ;и гражданскими властями мероприятий,- количественный 
спад церковных школ был предотвращён.

В целом, рост количества церковных школ на территории Беларуси продолжался 
в течение всего рассматриваемого периода.

Название епархий-
Годы

1884 • 1885 1886 ' 1887/
1888

1888/'
1889

1889/
1890

Литовская • ' - ' 792 • 802 848 972
Минская ' 1 • 953 986 1156 1160 1119
Могилёвская =898 /896 848 943 1110 .1226
Полоцкая 29 • 73- ■110 ’ 166 ' 166 ' 174
В 4 белорусско- ". 
литовских епархиях - . , . . : 2736 3067 3284. 3491

Наименование епархий
■ Годы

1890/
1891

1891/
1892

1 1892/ 
1893'

1893/
1894

1894/ 
. 1895

1895/ 
: 1896

Литовская 1007 . 972 •1251 • 1399 1483 1623 ’
Минская 1126 1198 1251 1312 1388 1442
Могилёвская..................... 1362 1363 1446 • 1582 1604 1638
П о л о ц к а я , 204 249 422 621 ■ 632 647 -
В 4 белорусско- - , 
литовских епархиях 3699 3782 4370 4914 5107 5350

Причём в первое десятилетие после издания, «Правил о церковно-приходских 
школах» процесс-возрождения, церковных школ .происходил в.Беларуси наиболее 
интенсивно, чем в большинстве, губерний России. В 1893 г. все епархии, в состав 
которых входили белорусские, губернии, находились в числе первых пяти по количе-
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ству школ в расчёте на 1 рО церквей;' по'колцчеству и.состоянию церковных школ так 
называемый Северо-Западный'край занимал второе место в'Российской империи. '

' В'рассматриваемый период наблюдался и рост количества учащихся в церковь 
ных школах., , . '

Название епархий
ГоДЫ ■ -

.'■1884 ' 1885- 1886 1887/. 
. 1888>

'1888/
1889

1889/ 
.1890 .

Литовская ■ - - . , 15566 - 16287 16526 -19534
Минская - 16308 16770 18733 - 18487 18509
Могилёвская 17887 17489 17923 19480 23461 25203;
Полоцкая • ' 406 780 1913';' 3418 ■ . .3757 4003;

Название епархий •
' • ' ’ ■ ' .V - 1

Го ды
1890/
1891'

1891/
1892'.

1892/ ' 
1893 '"

‘ 1893/ 
. 1894

1894/;
1895

1895/
1896

Литовская ■ ' ■ ' 20268 19938 25899 • 29833 ■32116 ••36207
Минская 19241 20769 21593 24463 26474 28855
Могилёвская 29038 30690 34093 37293 37994 41092
Полоцкая.... ... .; 4483 5342 7401 11828 12238 г-14149

Реформы учебных заведений Св. Синода в 80-х -  первой половине 90-х гг. XIX в. 
в белорусско-литовских губерниях ничем не отличались от российских. Мероприя
тия, введённые при Александре II под воздействием усилившейся политики по укре
плению русской.культуры и православия, сохранились и при Александре III. Отдель
ным учебным .заведениям белорусско-литовских. губерний оказывалась материаль
ная поддержка. Церковные школы; Беларуси, активно возрождавшиеся в середине 
80-х -  первой половине 90-х гг/;'стали руководствоваться общероссийскими «Прави
лами о,церковно-прйходскйх школах». ' 1

' Таким образом, расширив права епископов в отношении православных духовных 
учебных заведений, устав семинарий 1884' г. -отмёнйл ’самоуправление 'и 'широкое 
выборное начало! Не удачно;реформирбвав управление семинарий и училищ. ре- 
формы 80-х гг. XIX в. йе смогли создать в них совершенной организации учебного.про
цесса! Преобразованные в 80-х гг.-ХІХ в. духовные учебные заведения стремились под
готовить не столько хорошо образованное духовенство, сколько воспитать политически и 
конфессионально'благонадёжный церковно- й  священнослужительский персонал.; В хо
де’ реформ в духовных школах была учреждена полицейская система воспитания, при
нудительная церковность. Неудачным изменениям подверглись как система управления, 
так й- учёбн ы й процесс епархи а л ьн ых ’ женских учил ищ. В середи не 80-х -пер во й  по
ловине '.'90-х т г . 'XIX в.’ 'бьілІг созданы' благоприятные условия для открытия и дея
тельности церковных школ; В эти годы произошла их унификация.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
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кий очерк прошлого .средней Духовной школы. -.230 'с .;’Ч. 2:’;Обюсновах йорганиза- 
ции средней духовной школы в связи с вопросом о желательном общем типе сред
ней школы в России. -  287 с . . ’
, ,2 ..'Опрёдёлёниё.Сщ:Синода от 25-го -  27-го апреля 1884 года за №'828 о высо
чайше .^верждённых 20 апреля 1884 г. новых усТаве и штате духовных академий II 
Минские епархиальные ведомости. -1884 , -  № 11(оф.'). -  С. 296;- 295 .'г  ' ‘
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REFLEKSJE SOCJOLOGA O WSPÓŁCZESNYCH ZMIANACH W TURYSTYCE 
MŁODZIEŻOWEJ W POLSCE

Ewa Mucha-Szajek
' Wyższa szkoła hotelarstwa i gastronimii, Poznań, Polska-

Turystyka, której źródłem jest - ja k  pięknie powiedział W. Krygowski -  nie zaspokojona 
ciekawość • świata, , która,wiedzie nas ;w, najtajniejsze zakątki ojczyzny, odkrywa, obrazy 
przeszłości, teraźniejszości, nie zatrzymuje się na dniu dzisiejszym, lecz .zadaje sobie py
tanie, co czynić, • aby mądrze < wiązać przeszłość z przyszłością, nie zatrzymując czasu, 
zatrzymać najcenniejszą wartość tworząc dorobek naszej kultury [Krygowski, .1977, s.7], 
zawiera?W; sobie, olbrzymi potencjał możliwości rozwojowych/-Tak,pojęte; źródła turystyki im 
splrują do aktywnej turystyki, tej której bakcylpołyką się; w rodzinie, w gronie rówieśników i w 
szkole. Turystyki, która, każdemu.. uczestnikowi daje szansę rozwoju i. ułatwia .'dorastanie do 
kontaktów społ^znych; Dyńamicznyjozwój jej oddziaływań w ostatnich latach, wiodąca jej rola 
w zagospodarowywaniu czasu iwolńego i młodzieży , oraz. różnorodność i bogactwo form poz
walających na uczestnictwo w niej nie tylko'młodzieży, ale osób w różnym wieku,w koedukacy
jnych zespołach, o różnym stanie zdrowia, zróżnicowanych zainteresowaniach i możliwościach 
finansowych -  to szansa na.realizację wielu funkcji edukacyjnych. W, literaturze eksponuje 
się funkcję hedonistyczni kompensacyjną poznawczą emocjohalhą stymulującą, socjal- 
izacyjną adaptacyjnąrzdrowotną(Lubański,;i986).; Wszystkie one pozwalają na, reali
zację procesu wychowania przez turystykę, dalej ha wychowanie do turystyki i wreszcie na 
samowychowanie, które polega na ciągłym kształtovyąniu swojej osobowości. Wychowanie 
przez turystykę. i do turystyki służyć ma w konsekwencji rozwojowi osobowości młodego 
turysty.; Osobowościowe; i soćjalizacyjne wartości tego uczestnictwa potwierdzone zostały 
w rozlicznych badaniach' (pisze o tym B. Piśkadło,'1993).. '

Turystyka dzieci i młodzieży, zezwalając na zaspokojenie naturalnej dla nich potrzeby 
ruchu i ciekawości świata, rodzi warunki do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych 
postaw w toku jej uprawiania. Stają sięone stałymi składnikami osobowości. odnoszą się 
do wartości, które wynikają ze stosunku do świata;idei, osób, rzeczy, wytworów umysłu, serca i
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rqk[Denek; 1989; s.20], Uczesthictwojjest organizowane przez intenbjonalne i ; naturalnesro- 
dowiskawychowawcze.^WSrbd naturalnychsrodowisk wychowawczych szczegolnprolp przyp- 
isujemy rodzinie i : srodowisku rowiesnikbw.a wsrod intericjonalnych gtownie szkolei wszelkim 

! kotorti - zainteresowan pozaszkolnych - oraz- organizacjom mtodziezowym (np. ■ ZHP) i 
turystyPzHym (np."PTTK)J Jak zadna!inna'sfera dziatalnosci; turystyka daje szansp integracji 
wptywow rodziny; szkoty; pozaszkolnych •’ instytucji; wychowawczych oraz nieformalnych grup 
rowiesnikow, a takze -  со szczegolnie-samodzielnej aktywnosci jej uczestnikow. Turystyka; 
rozumiana jako aktyWnosc zwipzana-z czasowp i dowolnp zmianatcodzierihegb trybu i sro- 
dowiska. zycia oraz wejsciem ' w; bezposredni kontakt- ze srodowiskiem odwiedzanym^ 
czpsto przyrodniczymjposiada szczegolne walory, ktorych badaniem zajmujp sipspecjal- 
isci roznych dziedzin'wiedzy. W niniejszym wystppieniu interesujenas szczegolnie aspekt 
psycho-socjo-pedagogiczny zagadnieniaA■ ";

Na walory v turystyki,:' pozwalajpce. czfowiekowi potwierdzic i • doskonalic swojp 
osobowosc, zwraca uwagp M. Usarz [1990], wymieniajpc potrzeby, ktore cztowiek moze; 
dzipki niej zaspokajac. Zalicza do nich: potrzeby wolnosci, potrzeby poznania, potrzeb? 
ksztattowaniauczuc i potrzebp'nawipzyv^ia osobjstych kontaktow. Pedagbdzy w swym mys- 
leniu p turystycd’ копсепішд bip' glownie'na jej wychowawczych: aspektach. Organjzatorami 
'turystyki szkolnej sp przede wszystkim: nauczyciele wybranych przedmiotow naiiczania oraz 
wychowawcy klas i opiekunowie organizacji mtodziezowych: K.: Denek podkres/a/pc role dzia- 
lalnosci turystyczno-krajoznawczej w ksztaltowaniu postaw dzieci i mtodziezy, w wyrobieniu 
dyspozycji kiemnkowych : postaw, przekonah i idealow (1989, s; '2 2 ) 7  warunkuje realizacjp 
tych zadan WIasciwym przygotowaniem nauczycieli do tych rol. Wyniki badah mtodziezyw 
wieku 13 - •  21 lat wskazujp na wysokie wymagania stawiane opiekunom imprez 
turystycznych. Nauczycieli tybh powinien charakteryzowac takt pedagogiczny, a ponadto 
odpowiedni poziom wiedzy i walory sprawnosciowe; oczekiwania mtodziezy wiazp sip z 
kontaktem^bpartym’ na zasadach partnerstwa. K. Przectawski (1973) wsrod czynnikow 
determ inuj^ych wychbwawcze efekty turystyki wymienia osobowosc wychowawcy jako; 
jeden z nieodzownych'elementow tego procesu. Aby stac sip wychowawcp turystyki - kon- 
statuje autor - nalezy samemu bye tu rysts^ przyktad osobisty traktuje jakowarunek nieodzowny 
krzeWieriia turystyki wsrod mtodziezy; Jest to szczegolnie istotne wobec faktu .wynikajpeego z 
badan;r ze w praktyce szkolnej 75% imprez turystycznych organizujp wychowawcy: klas. W 
bardzo niewielkim stopniu w ocenie mtodziezy iniejujp jp  kluby PTTK (7,5%), ZHP (4,5%) i jest 
to dziatalnoscbrganizowana dla zamkniptych krpgow cztonkow tych organizacji.

Wtasciwe oddziatywanie wychowawcze ppiekunow wycieczek i obozow jest, takze - 
zdaniem Z: Bielczyka - warunkiem pomyslnych osipgnipc wychbwaWczych zespotu i jego 
oddzialywania na jednostkp. Grupa turystyezna stanowi srodowisko, spoteezne; ale sam 
fakt gromadnego'udziatuwwycieczceczyobozienieuspofeczniiniewychowa mtodziezy 
[Bielczykj s: 34]. Dopiero Wtasciwaopieka prowadzpcego wycieczkp tak w trakeie jej przy- 
gotowania, jak i przebiegu jest warunkiem efektow wychowawczych, ocenianych zarowno 
w kategoriach' wartosci osobotyosclbwych; jak 1 (spofedznych ;-'.socjalizacyjnych.: Szansa 
wychbwawcza?jaka[stwarzaitur^stykaj'jest-:zdaniem A; Gontrdwicz - szcze|6lnie;wazna w; 
odniesiehiu"do mtodziezy - kategorii osob'szczegbthie podatnych na wptywy'.’Lepiej podjqc 
trud ^ ( ^ o w a m z y iw W ie d m h 'h i^ s ^ ^ - n i i ^ ’^ l^rspekfy^e^pod^oyi/an ie^tm d ii 
resocjalfzacyjnegb (Gontrowicz,1984,1 s. 18). 5Nalezy ̂ wspbrriniec jeszczeio tOrystyce za- 
granieznej; a zwtaszcza jej formie ‘ turystyczno-zarPbkowej1 dla starszej mtodziezy; ktora 
moze sip stac - zdaniem J. i A. Krauzowiczow -. bardzo skdtecznp'metodp wychowawczp 
(1984, s. 97); Jest ona'bardzo-popularna 'v^r6d% ^ziety'jr6 inych':kra]6w ;--.a i  u.-nas •- 
zwtaszczawostatnich30 latach - stajesiecorazpowszechniejsza.: :



і Socjologowie traktuj^ turystyk? jako proces 'z0tkni§cia kultur, ktory mozeipowodowac 
okresloneskutki;spofeczne i/.wychowawcze'zafowno pozytywne, ja k  i .negatywne. j p  w 
duzym stopniu b?dzie zalezalo od stopnia swiadomosci i dojrzalosci turysty, od jego umie- 
j?tnosci, refleksyjnej i krytyczhej percepcji, czyli po prostu od wartosci, z ktorymi si? identy- 
fiku je ik to re iby ly  jego udzialem >w procesieiwychowania i socja!izacji.=Zdaniem K. Prze- 
c\amtiego, oddziaiywaniejwychowawcze dokpnuje siq, na, cintinuum przebiegafacym po- 
mifdzy: poszukiwaniem prawdy a zakfamaniem, alterocentryzmem, wo/noscig azgodg na 
zniewolenie (1986, s;56),-l to wtasm'e daje szanse na promocj? wartosci osobowosciowych 
isocjalizacyjnych w turystyce, rozumianycH w'uj^ciu tradycyjnym.

Czy tradycyjne rozumienie wartosci edukacyjnych i, socjalizacyjnych moze bye dzis 
podwazane? Nie, to dobra szkota edukaeji do .uczestnictwa w turystce aktywnej i przez 
turystyk?. Zmienity si? jednak; catkowicie realia spoteezno-polityezne i uwarunkowania 
ekonomiczne,;w ; kto iych; ten;. processedukacyjny przebiega'.-. Rozszerza -si? rownoczeSnie 
pole eksploracji,-zmieniaj?. si? realia, ktdre oddzialywaj?. na zmian? potrzeb oczekiwan 
mfodziezy w tym zakresie;i:v }

Ku globalizacjK T urystyka;w,zmieniajqcym si? swiecie przestaje bye juz rozpatrywana 
tylko.i wyl^cznie w' kategoriach .wartosci swoistych i lokalnych;kontaktow - gdzie si? wy- 
brac, jak aktywnie sp?dzic wolny czas. co mozna skorzystac poznawezo, zdrowotnie, jak 
mozna przezywac kontakt z? przyrod^ i dobrami kultury, jak mozna si? rozwijac przy tej 
okazji umyslowo, fizyeznie itp. ■ . . .

: Mowi si? dzis о globalnych wartosciach turystyki, tych ponadczasowych, z perspektyw? 
wejscia aktywniejszego, w X X Iw iek . Turystyka 5stw aizanow e i szanse p  komunikaeji 
spolecznej mi?dzy regioriami.Wijednymikraju, mi?dzy krajami Europy;-i w caiym swiecie. 
Staje si? okazjp do poznania roznych kultur'i obyczajow, zwi?ksza zdolnosc adaptaeji do 
zmieniajpcych si? warunkowzyeia, umozliwia przenoszenie dobrych wzorow zachowan,; 
uezy szacunkii d la ;dorobku innych:srodowiskt i krajow, promuje nowe wartosci ,i ulatwia;■ 
przenoszenie ich do; srodowisk ojczyznianych. Daje to nowe mozliwosci wplywu turystyki 
na czlowieka ispolecznosc.w  ktorej zyje i pragnie jq_ kreatywnie zmieniac. Globalizacja w 
edukaeji, turystycznej.ozna’cza rbzszerzenie wartosci wynikajpcychz uczestnictwa w niej o. 
nowe, nieznane dotejd badz nie dostrzegane na piaszczyznie jednej szkoty. czy jednego 
srodowiska, a nawet jednego kraju. Wyostrzyc powinnarownoczesnie krytyeznat percepcj?Y 
tego; co globalne.'a nie zawsze do zaakceptowania we.wlasnejkulturze i obyczaju swo-r 
jego kraju, Nalezy.piel?gnowac przy tym wlasne, regionalne czy narodowe tradycje i pro- 
mowac je na piaszczyznie globalnej turystyki i jej wartosci.

W spolny polityezne i gospodareze. W budowaniu nowych podstaw naszej polityki i 
gospodarki rynkowej w  Polsce, w dpzeniu do ’ wejscia do wspoinoty europejskiej rozwijaj? 
si? inne i cz?sto nowe perspektywy=dla:promocji wartosci turystyki. Moze okazac si? ona 
istotn?;. wartosci?. inwestycyjn?* we wspolczesnego czlowieka, ktory b?dzie budowal te 
wspoinoty, .moze. rowniez budowac;pomosty ponad podziatami politycznymi. sluzpc inte- 
graeji srodowisk lokalnych (w skali mikro)ji kultur regionalnych bpdz globalnych - europe- 
jskich.i Wspolnotowosc (w: tym polityezna.i,gospodareza) sluzyc b?dzie przede .wszystkim. 
promocji, przez turystyk? wartosci socjocentrycznych, komunikacyjnych. Jurystyka moze. 
si? stac si? plaszczyznctnowega kodu porozumiewaniu sj? wspolnotowym. .

Standaryzacja edukaeji. Ujednolicenie programow ksztalcenia na wszystkich pozio-, 
mach edukaeji w Polsce'j wiEuropie, mo;zliwdsc wymiany.uczniow i studentow mi?dzy re- 
gionami kraju (potrzeby zdrowotne, klimatyezne, sportowe, ekologiczne, poznawcze i in.) i 
mi?dzy szkolami i uczelniami europejskimi.(potrzeby;j?zykowe,'kulturowe, sportowe, eko
nomiczne i in.), tworzenie roznych fundaeji ,w kraju i,w Europie, finansuj^cych, lub wspo- 
magaj?cych t? wymian? dobrze sluzy promocji wartosci turystyki nosnej edukacyjnie i 
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spolecznie. U+atwia, identyfikacj^ z wtasnym krajem i je'go kulturq dajqcszanse intencjon- 
alnego vvejscia w kulturq qurppejskq. .Jest, to ' naturalna szansa uprawiania turystyki krai?’ . - 
jowej i m iq d zy ria rp d w ^d q  ktbrej mfodziez trzebaspecjalniepriygotowac, aby tq szansp 
wtasciwie dla rozwojujednostkii spoteczenstvrawykorzystac. . ,

, P p kpn yW a n fq !.'^d ^w o w yb h :barter. Aby wejsc w ' nowy. nurt 'myslenia о rozwoju 
turystyki krajowej, a szczegolnie rniqdzynarbdowejj ktora jest szczegolnq szansq dla mfo-. 
dych ludzi, trzeba ich przygotowac do pokonywania pewnych barier. J a k ie sq to  bariery? 
Przede wszystkim bariera jezykowa, Szczegolnq szansqjest upowszechnianie w edukacji 
jpzyka angielskiego, ktory staje s ip . najlepszq pfaszczyznqkontaktow spotecznych i 
turystycznych ,w Europie. Po drugie - granice. Granice w w ipkszbM  krajow przestajq bye . 
barierq ■ jesli wychowa sip mfodziez d o . kultury ich "przekraezania, z zachowaniem 
przepisow prawnych panstw graniczqcych ze sobq i obowiqzujqcych w tych panstwach, 
tradycji; i obyczajqw. Pp.trzecie r'srodki komunikacji/iZwipkszajqceisiq realne szanse po-' 
siadania wfasnego pojazdu, dostosowanie ceri^znizkowycfr.naib ilety w i komunikaeji 
kolejowejc,i lotniczej • do mozliwosci finansowychi r ^ d ^ ^ / ^ n a j 'p r o r n p c je ,  ap rzede ' 
wszystkim stypendia. czynia tq barierp coraz czqsciej do pokonania. Po czwarte - srodki 
masowego przekazu.-ktore sq w.'stanje najlepiej promowac turystykq i stanowic przewod- 
niki po nieznanych. sciezkach, famiqc wiele barier.' Przede wszystkim, informacyjnych,, 
stanowiqc czpsto wrpez metodyezny instruktaz. Jogactwq'.ksiqzek, folderow, przewod-i 
nikow, map, szlakow turystycznych, pefna do niego dostppnpsc stanowi. istotny warunek 
dobrej prpmocji turystyki. >. , .• ■

. Internet nowym oknem na swiat. Internet - to nie ewoiucja,’ a rewolucja.w rozwoju, 
szans na promocjp wartosci turystyki. To nie.tyiko wielosc jnfdrmacji,^ale:wzajemne komu- 
nikowanie sip Judzi mipdzy. sobq w spfawach . mozliwdsci spotkania. zapraszania sip, 
planowania wspplnych;eskapad turystycznych. To .\vymiana.:d6swiadczehls poznawanie 
wzajemne swoich zainteresowan; i :pasji. turystycznych,,wymiana sprzptu.turystyeznego 
bqdz zapewnianie. go, w miejscu, uzgpdnionych planow wakacyjno-urlopowych. Moze to 
bye komunikowanie sip.indywidualne, ale nioze dotyezye klas szkolnych, grup’sportowych 
i turystycznych,- szkof j miast miqdzy' sobq. To bardzo przybliza'ludzi w kraju.i z zagranicy 
w samorealizowaniu sip turystyeznym. ' ;„ t

Pokazalismy, ,noweV;uwarunkowania, rozwoju Jurystyki .>w .zyciu ,. wspolczesnego' 
eziowieka, і а ж szczegolnosci■ mfodziezy.,Nic nie, tracqc z wartosci,tradycyjnie, pojgtej 
turystyki/ • musimy nauezye sig je  realizowacl i rozszerzac w nowycii uwarunkoyvaniach 
ekonomicznych, 'politycznych, spoiecznych, kulturdwycii) i  powszechnie d o s tq p ^  
maeji oraz komunikaeji spoieeznej. Nie mozemy przy tym nie liczyc sig z jej.postrzeganiem 
przeziqpoieczenstwo-danego srpdowiska, regionuj kraju czy roinych ^rajow., Wsppiczesna 
turystyka to z:jednejlstrony;czysty biznes ukierunkowahy n a jcze '0 ^ \ko 4 )^d j'm a te n ^ -  
nych.z drugiejjednak strony zrodio podnoszenia poziomukultury fizyezneji intelektualnej 
spoieczenstw, czynnikiwplywajqcy na nasze zdrowie i swiadczqcy 6 poziomie dpbrpbytu w, . 
spoieczenstwie, to: wizytbwka kraju, Turystyka to takze moda, i} ktora kreuje pewne 
zachowania, tworzyjmpry ^  na styf ubierania-sig i iycia, czynnie
uczestniczy wprocesie edukacji od najmfodszych lat - w rodzinie,..w szkoie, grupach za
interesowanrbwiesniezyeh itp

W ostatniej fazie, tej^wyppwiedzi skpncentruj? sip na ppstrzeganiu turystyki mtodziez, 
jakie dostrzega perspektywy jej rozwoju i jakie wiqze z nimqczekiwania,^ jak bcenia;'wpjyw 
turystyk na ksztaltowanie sip stylu zycia dzis.hw perspektywie catozyciowbj..Pom6pne w 
tej analizie problemu bpdq wyniki badah e’mpirycznych, oparte na duzej probie |1500 
osob) mfodziezy o~ 13 do 22 lat, realizowanych w latach 90-tych,(Piskadto, 1992; Z. Zu- 
kowska, 1996). Wipkszosc badanych - zwtaszcza uezniow szkof srednich i studentow -
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*wskazuje na inspiracje do uprawiania turystyki wyniesione ze szkoty i zwipzane z wy- 
chow'aniem' fizycznym^oraz,konkretne umiej?tno^ci zdobyte podczas'pauki szkolnej (ze- 
glarskie, plywackie,kajakarskie; narciarskie, rowerowe ktore mia)y wplyw ha rozwoj 
zainteresowari turystycznych. Zuczestnictwem v/turystyce wipzemtodziez.wkolejnosci - 
wszechstronny rozwoj, ksztaltowanie ;samodzielnosci/ umiej^tnosc!wspoldziatania. w grupie, 
pozyteczne sp?dzanie czasu wolnego,odpomosc organizmu i wytnvatosc psychicznq. W nieco 
mniejszym stopniu oczekuj^ „bycia lepszym”, podporzpdkowania sipgrupie.tatwiejszego 
pizezwyci^zania porazek i zdobycia sukcesu w zyciu. A zatem turystyka - to  potrzeba mtodego 
cztowieka bez wiqzania z hiq.swego sukcesd wlyciu;:Przez uczestnichvow turystyce badani' 
oczekuj4‘ w kolejnosci stavyiania pizez mtodziez: zdobycia przyjaciot; pdznania ludzi, samoreal- 
izowania si? i ciekawegodppdzania czasu wolnego,sprawdzenia siebie i odpoczynku, pok- 
oriywania wlasnych stabpsci ij  kontynuacji kontaktow ze znajomymi i przyjacidtmi. Rzadziej 
mowi^d^ochrpnie'srodowiska/zdrowiu i identyfikacji z krajem.
* ; Ponad pobwa badanych.oczekuje od uczestnictwa w turystyce konkretnych korzysci 

zwigzariychz petnieniem rozbych rol zyciowych: Najcz^sciej wiqzali to z rolq organizatora 
zycia spotecznego i czlonka .grupy spotecznej, rzadziej z rolq pracownika, ucznia, stu- 
denta; cztonka rodziny czy uczestnika zycia kulturalnego. Dosyc instrumentalnie dostr- 
zegajq tu rolp turystyki. Niewielki procent badanych iddntyfikuje si? zTol^ turysty; о czym 
svyiadczy dodatkowobczekiwanie'od- niego postawfair play tylko przez niewielkq grupq. 
Najch?tniej uprawiajb; tu rystyk^% '  grupach '- kolezenskicH ' i sportowych, nast?pnie 
opowiadajq si? za turystykq indywidualnq, a dalejiza rodzinnq i organizowanq przez 
szkol?. Tylko niewiejki procent oczekuje uczestnictwa w turystyce organizowanej przez 
iristytucje turystyczrie; i_ biura;podr6zy.;Wszystko przed1 riimi. !Stawia to zupelnie nowe 
zadania przed edukacj^/Zdecydowana wi?kszosc badanej miodziezy dostrzega znaczenie 
tury styki dla'zdrowiai' Inicjatyw? w zakresie propozycji turystycznych•najch?tniej pode- 
jmujq sami, w kolejnosci dostrzegajqwptyw ojca w rodzinie, matki; rodzeiistwa, krewnych І  
wiminimalnym stopniu dziadkow. Wiedz? turystycznh zawdzi?czajq gtownie wtasnej akty- 
w nosci.w  mniejszym stopniu kolegom,organizacjomsportowo-turystycznym,dopiero w 
kolejnosci nauczycielowi i rodzicomi a w  sladowym stopniu rodzenstwu i sluzbie zdrowia.
• Co dgranicza uczestnictwo w turystyce? Na pierwszym miejscu znalazt si? brak czasu i 

brak sprz?tu, w kolejnosci rodzice i zty stan zdrowiapbraktowarzystwapbrakzaintereso-’ 
wan i niech?c do ruchu. Gtowne dczekiwania wobec turystyki, szczegolnie uczniow star- 
szych klas szkot srednich i studentow, w iqzqsi? w 80% z zapewnieniem dobrej rozrywki i

. zabawy w zaprzyjaznionym gronie, dla 60% badanych jest to ciekawe sp?dzenie czasu 
wolnego, zachowanie zdrowia i urody, ja dla 50% osiqgni?cie sprawnosd fizycznej.' W tym 
swietle wzrastajq funkcje humanistyczne turystyki. Turystyce w 70% przyznajq ten sam 

. stdpieh waznosci w zyciu.’ jak innym;dziedzinom; wazniejsza od'innych jest dla 30%, bo,
; daje cztowiekowi radb^6JrciV^;zyci^a\v^,'prz^adku-'2%;decydu]e'd zdrowiu, sprawnosci i 

urodzie. Potwierdza to preferericje dla wartosci humanistycznych turystyki; Z uprawianiem 
turystyki ;hajcz?sciej kojarzy si? poznawanie swiata, ko'ntakt zp 'rzyrod^ rekreacj?, zabytki, 
dbafosc о zdrowie, kontakty towarzyskie, trosk? о cialo i inne dziedziny kultury fizycznej.

Wyniki' badan potwierdzaj^ znaczenie turystyki w procesach edukacji i socjalizacji 
mlodego pokolenia w zmieniajppym si?1 swiecie. Mtodziez docenia turystyk? jako zrodlo: 
ksztattowania wtasnej kultury fizycznej, jako doskonaty srodek zagospodarowania czasu 
wolnego, jako dziedzin? wszechstronnej edukacji oraz interesujs^cai i przyjemn^ rozrywk?. 
Warto inwestowac w wychowanie mtodziezy do uczestnictwa w turystyce, bowiem jest to 
inwestycja edukacyjnie i spotecznie, optacalna. »
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КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Цыбульская Н.В. 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь

Культура управленческого общения является подсистемой культуры управления, 
обеспечивающей деятельность -механизмов координации .управленческой, деятель
ности и реализации, коммуникативного' потенциала субъектов управлейия. Культура 
управленческого общения -  особый элемент культуры управления', не являющийся ря- 
доположенньім среди ее.основных элементов (управленческое мышление, управленче
ское поведение, , управленческие отношения).,Культура управленческого- общения, 
«лронизывая»указанные элементы, представляет собой йх'крммунйкатйвньій «срез» и 
одновременно способ проявления внутренних аспектов 'культуры управления. .. . ,

Культура управленческого общения выполняет функции стимулирЬвания и про
граммирования управленческой деятельности'.(скрьітые) и функции координации 
взаимодействия управляемой , и управляющей подсистем, а также, реалии ком- 
муникативного потенциала субъектов управления^внь ів )..^ '. .';,^^, ' .

> Развитие и совершенствование культуры упрадНенческогЬ 'общения' необходи
мое-условие- повышения эффективности /деятельности- субъектов/управления, и 
формирования высокого уровня культуры управления в условиях транзитивного ,бе
лорусского общества. ■

Воплощение культуры управленческого общения в практику реализуется посред



ством социокультурных технологии,-которые являются инструментами.практического 
осуществления управленческих знаний, умений, навыков в управленческое деловое 
поведение. Наиболее часто используемые технологии включают средства управлен
ческого администрирования (распорядительные, служебно-коммуникационные, ко
ординационные и контрольно-оценочные операции),* обмена информацией, побуж
дения,' обратной связи.; Широта выбора и степень использования конкретных техно- 

. логий, то есть многовариантность деловых взаймоотношений, определяется уров- 
' нем культуры управленческого общения того или иного руководителя. *'

/  Данная, концепция культуры управленческого;общенйя была;испрльзована для 
анализа конкретно-эмпи|эического материала двух социологических исследований 
(экспертных опросов руководителей высшего и среднего звена, работающих в раз
ных секторах экономики); проведенных автором в - самом ■ начале постсоветской 
трансформации белорусского общества и через десять лет. В ходе обоих исследо
ваний применялся сопоставимый инструментарии,- что позволило осуществить срав- 
нйтёльньІй -анализ культуры управлёнческого1 общенияруководителей за : период
первого постсоветского десятилетия и выявить динамику ее изменения.

Управленческие отношения претерпели - довольно значительные изменения за 
рассматриваемый период. Подтвердилась гипотеза о повышении степени удовле
творенности^руководителей своими отношениями "с"подчиненными, что иллюстриру
ется ответами экспертов: почти вдвое, к примеру, увеличилось количество руководи

телей^'которые положительно оценивают отношения в коллективе как доброжела
тельные, основанные на взаимопомощи.
іГ' Проявление положительной динамики в общей; оценке руководителями взаимо

отношений в коллективах может быть обусловлено несколькими социальными фак
торами. Во-первых, такая динамика может являться следствием значительного 
улучшения работы; кадровых служб, которые,более грамотно оценивают деловые 
качества потенциальных работников и формируют тем самым стабильные (в том 
числе и в эмоциональном отношении) коллективы. Во-вторых, наличие безработицы 
и введение контрактной системы трудового найма позволяет руководителям более 
свободно расставаться с подчиненными,'которьіе своим деловым поведением рас
согласовывают деловые отношения в коллективе. :
: Проявляется динамика и в ответах на вопрос, касающийся удовлетворенности 
управленцев взаимоотношениями с различными * деловыми контактными/ группами. 
Довольно значительно снизйлась степень удовлётвбреНности 'отношениями с^Долее 

' высокой по вертикали ступенью управления -  разница составляет 21,7% по варианту 
ответа, связанному с полной удовлетворенностью отношениями. Это обстоятельство 
может быть обусловлено’ противоречием между складывающимися рыночными от
ношениями; которые требуют'самостоятельности и оперативности в принятии реше
ний, и системойТбсударствённогб управления, в которой сильны административные 
элементы, сдерживающие инициативу «снизу».

Оказались подвёржены 'динамике й ответы на вопрос о частоте обращения за 
помощью по деловым вопросам к различным деловым контактным группам. Частота 
обращений за помощью, а также проявления; предпочтений в обращении к ‘ тем или 
иным деловым контактным ‘группам-являются косвенным показателем общего мо
рально-психологического климата в рабочей группе; а также' говорят в целом об 
уровне самостоятельности руководителя й б ёго профессионализме: В ходе сравне
ния полученных результатов проявилась тенденция снижения количества частых 
обращений руководителей за помощью к своему руководству (на 7,4%) и к подчи- 
ненным (на 17,4%). Показательно, что на 23,6% увеличилось за 10 лет количество
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.управленцев, которые.федко:-обращаются.,к подчиненным за помощью.,■ На.,основании 
.этих данных можно высказать предположенйё'о том.'чтр. в динамике развития культуры 
• управленческих,отношений, управленческого общения проявляется.рост профессиона
лизма, информированности и самостоятельности ̂ современных управленцев.

Подтвердилась гипотеза о .росте правовой, информированности руководителей: 
на 11,9% возросло число частых обращений руководителей к юрйсту за советами'по 
деловым вопросам. Наблюдается снижение выбора варианта ответа, .связанного. с 
редкими; обращениями к юристу -  на 11,1%. .Основываясь' на этих данных, можно 
говорить о ; росте ‘юридической,грамотности. управленцев,- что повышает общую 
управленческую культуру. .. . - . V  ' ‘ .
. , Гипотеза об изменении коммуникативной .(информативной) составляющей культуры 

управленческого общения в целом подтвердилась' Повысился уровень осознания 
.управленцами, необходимости .углубления и обновлениясвоих.знаний по экономике, 
психологии, теории и практике управления, юридических знаний. ;Современные управ
ленцы лучше, чем в начале этапа постсоветской реформации, обеспечены необходимой 
литературой, а также имеют больше возможностей для обучения управлению. ̂ ."

. Необходимость получения специальных знаний для осуществления различных видов 
деловых контактов (деловой беседы, совещаний и собраний, публичных выступлений, 
деловых переговоров, организации коллективного принятия решений, приема по личным 

- вопросам,-деловых контактов с вышестоящим руководством) не оспаривалась руководи
телями как десятилетие назад, так и сейчас. Подавляющее большинство опрошенных 
считают, что такие знания необходимы или желательны,.Однако несколько изменились 
приоритеты; в определении. І. необходимости: специальной ̂ теоретической подготовки' к 
тому,или иному ,'виду:управленческого общения.’ Так, если первый опрос продемонстри- 
розал особое внимание руководителей к важности деловой беседы, .то современные 
управленцы указывают на особую необходимость знаний для ведения деловых перего
воров -  это еще ■ раз косвенно подтверждает повышение самостоятельности. й личной 
ответственности руководителей, в , их управленческой деятельности,' отражает общую 
социальную тенденцию утверждения диалогических рыночных отношений..

Единственный' вид 'деловых .контактов, по'которому.'наблюдается.некоторое сни
жение значимости,■ -  это организация коллективного принятия.решения. Это может 
быть связано с уже отмеченным,снижением количеств, обращения руководителей к 
подчиненным,для решения деловых.проблем и с уменьшением коллегиальности в 
принятии управленческих решений. ■
. - ^ответах явно проявилась динамика увеличения интереса управленцев к знаниям о 
технике проведения, деловых; переговоров, (прирост., 27,1 %), а такхге. динамика снижения 
оценки значимости.; приема' по личным- вопросам и 'телефонного разговора. Треть управ
ленцев в первом исследовании (33,3%) и почти половина во втором (46^%) вообще не 
готовятся к деловым телефонным разговорам, что свидетельствует, о явной йедооцёнке 
ими этого важного и оперативного .способа управленческих коммуникаций.
,. Относительно приема по личным вопросам; как уже отмечалось, наблюдается явная 

тенденция его игнорирования: постоянно готовятся к приему' по личным вопросам только 
12,3% опрошенньгх (снижение на 7,4%), готовятся не всегда 40,7% респойдёнтав (прирост 
21,6%), вообще не готовятся 46,9% руководителей (прирост 13,6%). .

Следует отметить, что в современной практике управления на Западе практиче
ски, отсутствует, такая, форма управленческой работы, как приём по личным. вопро
сам. Вероятно, и в нашей стране постепенно происходит освобождение руководите
ля от необходимости решать определенные, личные проблемы, подчиненных. Эта 
задана перекладывается на другие службы :(профсоюзную, кадровую). Кроме того,

.. ..... -  - -..223

'g  ' ’  -4



’’ переход на контрактную систему найма т6жечспособствует тому, что прием - по лич
ным вопросам, как форма управленческой работы, постепенно изживает себя, так 
как большинство видов выходов из проблемных ситуаций, связанных с выполнением 
должностных обязанностей, оговаривается в трудовом контракте, который подписы
вается как руководителем, так и наемным работником.

; Предпочтения способов получения информации! о текущих производственных 
делах также подверглись некоторым изменениям.'Непосредственное общение с 
подчиненными на их рабочем месте по-прежнему является самым предпочтитель
ным для руководителей -  процент вьіборов п р а тч е скй  не йзменйлся. В то же время 
показателен значительный рост выборов такого вида непосредственного управлен- 

1 ческого общения, как вызов- подчинённого "для;устного доклада'■ (+10,7%),1 а также 
рост выборов получения; деловой информации "на совещаниях (+6,5%);;: Руководите
ли ’ по-прежнему' отдают;предпочтение непосредственному управленческому обще
нию, однако наблюдается динамика роста' интереса • к опосредованному деловому 
общению 7  в частности, к работе с письменными йсточниками (+14,2%)/::

Тенденцияусиленияавторитарностиуправленческогбобщения'подтверждается 
и ответами на вопрос 6 Уом| кто принимает решение'в,конце пррводймЬгоруководи- 

• телем' совещания.-' Значительно возросло количество выборов’ позиции У  (решение 
прйним'ает руководитель после рассмотрения предложений коллектива) -  на 22,8%, 
и значительно умейьшйлось число вьіббров’ пбзйцйй 3 (решение принимает коллек- 

■' тив) -  на 10,1 %. Только 12,3% руководителей теперь отмечают,:что в поиске и при
нятии управленческих решений активно участвует коллектив, подчиненные. • ' -  

Наличие обратной связи в управленческом общении подтверждается ответами 
руководителей на 'вопросы, касающиеся критического отношения подчиненных к ра
боте руковбдйтеляТБольшаячасть управленцев (87,4%’в перво и 79,6% во

’.втором)' признают, что'подчиненные’ высказьівают им критические замечания. Одна
ко  почти в два раза возросло число управленцев, отмечающих. что они не получают 
' от подчиненнЬ|х критических замечаний (прирост 9,3%). Это -  тоже косвенное свиде
тельство ;.более низкой обратной связи и нежелания (или боязни) критиковать руко
водство, что подтверждает’рабочую гипотезу об ослаблении обратной связй. ': .

’ ; ; ;  Еслиговорить о содержательной стороне крйтикйТруководителёй со стороньі 
■ подчиненных, то в ходе первого опроса чащё всего отмечались руководителями та- 
кие сферы'их дёятёльности, как контроль выполнения заданий (23,5%)/ распределе

н и е  заданий (17,5%) и принятие решений. Результаты второго опроса показали, что 
чаще всего подвергаются критике сфера распределения заданий (+11,5%), контроль 
выполнения заданий (-3,1%) и стимулирование хорошей работы (+5,2%).
' Как же управленцы воспрйнимают‘ критические высказывания подчиненных об их ра- 

; боте? В результате сравнения отвётов разньіх лёт проявилась следующая динамика 
! этой стороны управленческого общения; прежде всего, значительно снизилось количе
ство выборов вариантов по позиции 1; (критические!вьісказывания воспринимаются как 
желание подчиненных помочь в решенииколлешвной задачи) -  на'25,4%. К сожале
нию, многие р уко в о д и те л и ^  не считают критику «снизу» конструктивной. ■

” Большинство управленцев в своей профессиональной деятельности одновременно 
выполняют роли не только руководителей,1 но й подчиненных, поскольку они функцио
нально включены в общую вертикалы управленческих взаимодействий.' Интересные ре-; 
зультаты получены о мнениях управленцев по поводу восприятия вышестоящими руко- 

‘ водителями критических замечаний снизу -  от нижестоящих руководителей. :■
\  Теперь менее трети опрошенных управленцев (-10%) считают, что руководство вос
принимает их критику как стремление помочь в решении коллективной задачи. Однако есть 
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и положительная динамика: теперь' всего4,іЧІ°/о: управленцев (-VT,5%)считают, что их кри
тические замечания вовсе не принимаются; во внимание их руководством. Показательно 
значительное увеличение числа выборов варианта «затрудняюсь ответить» (+28,4%). Се
годня руководители затрудняются,'не желают или боятся критиковать своё руководство, 
что может означать ужесточение вертикальных- связей г в. иерархии, у правления и явное 
снижение интереса к мнению руководителей нижестоящей ступени. : . . . .

Эмпирическое соииологическое-'исследование культуры управленческого обще
ния позволило сделать некоторые выводы о состоянии культуры управленческого 
общения в условиях-транзитивного^развития белорусского общества, '„а.1также о ди
намике культуры управленческого общения за первое постсоветское десятилетие.
. Особое внимание было уделено изменениям в использовании социокультурных 

технологий, что.позволило выявить некоторые закономерности в развитии культуры 
управленческого общения на современно этапе. ■ . • ; • j ;

Технология обмена информацией в целом подвержена некоторой динамике. Воз- 
рослё' информированность управленцев в отношении правовых и психологических 
знаний, обеспечивающих эффективную управленческую деятельность, 1 а уровень 
информации поюстальньім видам знаний не претерпел видимых изменений.

Использование технологий обратной связи, в деловых коммуникациях уменьшилось, 
что отражает общие тенденции усиления монологичной составляющей управленческого 
мышления и проявления авторитарных элементов в управленческом поведении, кото
рые обусловлены ростом администрирования как управленческой стратегии на уровне 
государства и, .соответственно, преимущественным использованием технологий, адми
нистрирования, иногда в ущерб другим технологиям (побуждения, обратной связи)!’̂  

Использование технологий администрирования возросло, что объективно отражает 
повышение личной ответственности руководителей,’ рост внимания управленцев, преж
де всего, к своим прямым,функциям; и обязанностям (вьіработке управленчёских решё- 
ний, разъяснению заданий подчиненным, контролю исполнения заданий).' ; ;.

Технологии побуждения используются руководителями недостаточноГони недооценива
ют личностную составляющую управленческого!общения, ’личное'мнение,подчиненных"по 
деловым вопросам, деловую активность’подчиненных в ходе выработкиуправленческих 
решений, делегирование полномочий и ответственности в упрадленческой деятельности...

Таким образом, выявилась положительная динамика в оценке руководителями 
важности тех управленческих контактов, которые помогают организовывать, упоря
дочивать деловое поведение подчиненных, (предпочтение технологий администрй:'. 
рования).и отрйцательнаядйнамйка.'воценкеуправленцамй.тёхвйдовделовьіх'кон- 
тактов, которые предполагают анализ и учет личностной составляющей делового 
поведения подчиненных (частичноё игнорирование технологий побуждения). . , 

Результаты замера оценки, руководителями деловых отношений в своих коллек
тивах показали следующее: проявилась положительная динамика в оценке деловых 
отношений, причем наблюдается уменьшение числа выборов руководителями пози- 
ций пблного одобрения и увеличение числа выборов позиций частичной удовлетво- 
ренности отношениями со всеми выдёленными контактными уровнями (с подчинен
ными, с'руководством и с руководителями своего уровня). В целом же.управленче
ские отношения как элемент общей культуры управления обеспечивают благоприят
ный фон для развития культуры управленческого общения. , . V  « ' . „ U \ г.

Лодводя'итог.-можем,.констатировать,-^то проведенные ;исследования и,анализ 
их результатовдоказалипрактическую значимостьконцепциикультурыуправленче-, 
скота общения и возможность ее эффективного использования для прикладного.изу- 
чения наличной культуры управленческого общения социологическими методами.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕП РОЦЕССЫ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА 

Чистякова Т.Л .
Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь

Развитие искусства, как у любого общественного явления, имеет очень сложный, 
противоречивый характер. Нас в данной работе будут интересовать трансформаци
онные процессы в искусстве, которые связаны с его изобразительными (или неизо
бразительными) формами

Со времени зарождения искусства внимание художника было направлено на изо
бражение предметного мира. В теоретическом плане этой направлености 

- соответствует теория мимесиса Аристотеля, но он никогда не пойимал подражание 
■ как простое копирование. Мимесис у него связан не с внешними формами предмета, 
а с его сущностью, с передачей через единичное общего. Эта задача'заставляет 
художника' так или иначе видоизменять изображаемую реальность с помощью 
работы над эстетической формой ее передачи. Поэтому Аристотель',; сравнивая 
п'оэзйю и историческое; сочинение, отдавал предпочтение первой,0 тж. она 
изображает общее, в то время, как история йзрбражаетжбнкретное, единичное.

Впоследствии'теория мимесиса в соединений-с раЦйоналйстическйм началом 
' европейской культуры"легла в основу различных форм реализма, от первобытного 
до наших дней. Долгое время жизнь служила для художника неиссякаемым 
источником вдохновения. А главное место в ней занимал человек. 0 :

Однако уже во второй половине Х!Х в. художник начинает переносить внимание 
на передачу своих впечатлений и ощущений. Наиболее ярко это проявилось в им
прессионизме. Это направление еще не порывает с предметностью в искусстве, но 
сущностная сторона действительности уже не находится в центре внимания худож
ника: Его больше занимает внешняя сторона предмета-цвет, играсвета(например, 
многочисленные имбражёния Рязанскогр' собора у К.- Моне в разном освещении), 
передача световоздушного пространства и т.д. Именно через эти формальные сто
роны прёдмётного'мйра художник передает свои впечатления.

‘ Появившееся в концеХ 1Х -Х Х  вв.такиенаправления.жак экспрессионизм и фо- 
визм, решая свои художественные задачи. используют такой прием как деформация 
прёдметного мира, отказываются от передачи пространства, объёма,-; в результате 
чего, картина снова становится двухмерной; но они еще не отказываются от- изобра
жения предмёта (Э: Мунк, А. Матисс); •
' Решительный поворот;к беспредметному, конфигуративному искусству начинает
ся ЬФоявленйя' ф ^ р й з м а  й к^ этого момента искусство переживает такую
трансформацйю.формы,' которая качественно меняет егощели. J • '
’ ■ :Эти изменения нашлитеорётйческие обоснования-вфаботе X; Ортеги-и-Гасепа 
'«Дегуманизация’искусства».1 Стремясь противопоставить подлинное искусство мае 
совой культуре, он утверждает, что искусство’должно преследовать чисто эстетиче- 
скиё задачи, а для этого оно должно освободиться от всего, что связано с жизнью 
человека, его страстями и стремлениями; Он считает, что традиционное, т.е. реали
стическое искусству заслуживает критики именно за чрезмерное присутствие в нем 
«чёловечёского» содержания, • заслоняющее ■ художественную сторону; которая соб
ственно и составляет сущность искусства.

«Вовсе не фамо собой разумеется; что произвёдение искусства, как полагают 
академики; должно содержать «человеческое ядро, на которое музы наводят лоск. 
Это прежде всего значит сводить искусство к одной косметике.;.. Восприятие «живои
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реальности и во сп ри щ е ;художественноЯ формь| несовместимы впринципе, так как 
требуют, различной настройк^нашегоаппарата восприятия».
: d -О т > с а % ; в а я с ^ ' ^ ^ о т р ^ р ^ с е н и я ркааьівадсь от человека как главного 
предмета.искусства,авангардизмХХв. стремится с помощью,чистой формы передать 
не сам предмет, а идею как таковую.,Анализируя искусство портрета,,Ортега-и-Гасет 
задается вопросом:,«А что, :есщ. бы,’,вместб.того, чтобы пытаться нарисовать человека, 
художник^решил.нарисовать свою идею, свою схему этого человека?»2..В этом,случае 
искусство занимается субстантивированием идей, ставит их на место вещей, освобож
дает их от тождества с вещами и .тем самым дегуманизирует идеи. ..

Переход от живых форм к их.абстракции присущ искусству,всегда, но присущ как 
часть, как момент художественного творчества. Это можно видеть в первобытном искус
стве, использующем геометрические формы, которые являются стилизацией реальных 
’ предметов, или в искусстве средневековья, которое; с помощью линии, • цвета передает 
отвлеченныеидеи, например, вертикаль готаческогохрамаили цвета иконы.

Но в авангардистском искусстве XX в. это стремление-приобретает. тотальный, 
основополагающий характер. Причем это не пустая «игра в блеф», не бездумное 
манипулирование формальными элементами искусств. Художник-авангардист XX в. 
видит в этом способ,постижения сущности мира и даже способ усовершенствования 
социальных’условий бытия человека. . , ' д -

По мнению В.- Кандинского/ искусство и природа, т.е. предметный мир'никак друг 
с другом не связаны. Художникщпрошлого не принимали^этого и ;создавали, пред
метные произведения,- воплощающие щишь внешность вещей, в то время как* под
линное искусство;должно идти в глубь, вещей, .раскрывая их душу. «Центртяжести 
искусства лежит, не . в области «формальном»,--но исключительно во'внутреннем 
стремлении.(содержании), повелительно,подчиняющем себе формальное.....Не мо
жет быть совершенной формы без совершенного содержания: дух определяет мате
рию, а не наоборот»3, - писал В. Кандинский. • , ■ :

Другой практик и теоретик абстрактного;искусства П. Мондриан считал,,ічто мир 
чувственных; впечатлений, живая реальность является источником постоянных стра
даний, человека, в нем. все изменчиво,' Противоречиво,фюди ,прлнрс|ью подчиняют 
свою жизнь погоне, за . материальными целями, которых они І часто, добиваются за 
счет, других. Избавит человека от власти такого мира может искусство, которое спо
собно посредством чистых форм освободить отношения людей от власти'матери
альности, от замкнутости человека в субъективный предметный мир, отпогружегінр- 
сти:в -природные формь1;-:С;формадьной т9чкй зрения для П.‘,Мрйдриана:’сймволом 
всего замкнутого, :чувственного,,субъективного,является круг и вообще все кривые 
линии-. «Все больше.и больше,,- говорит он, -я исключал всё.кр№ ы^пока\моё‘ произ
ведение не осталось только в;рамках вертикальных и горизонтальных-линий, обра
зующих^перекрестия, отделенныеи обособленные друг,от,друга,^ Вертикали й ’гори- 
зонтали являются.выражением двух противоположных сил; это равновесие прЬтиво- 
положностей существует,везде и подчиняет себе все»Л ,

Для того, чтобы как можно дальше,уйти .от «живых форм», от реальности, Монд
риан отвергает перспективу,ищветотень n.pa6pfaeT исключительно с плоскостями. 
То же самое происходит у. него и с цветом,,его живопись состоит.из'трех основных 
цветов -  синего, .красного и желтого и трех не основных -  черного, белого и серого, 
которые он называет нецвета.;Так же характеризует^^архитектуру, рассматривая
строительный материал.как цвет, а пустое пространствр.'как нецвет.......  Г- . . . .;

• Теорию живописи Мондриана можно рассматрйвать.'как частньій случай'дегума- 
низации искусства, о которой говорит, Орте,га-и-Гасет.’ Чтобы избавить человека. от
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■ страстей й чувств/ надо подчинить его жизнь абстрактной правильности математиче
ски выверенных .геометрических форм. Чувственно-материальную жизнь. по его 
мнению, нужно избавить от криволинейное™ форм, порождающих чувственность и 

' от непредсказуемости случайных поворотов, реорганизовав её на конструктивности 
прямых-линий и плоскостей с помощью искусства. 4 ' "

. Иначе подходят к пониманию художёствейных форм сюрреализм. По видимости 
он изображает конкретные предметы и человека. Но это отнюдь не реализм. Фило
софские идеи сюрреализм черпает у 3. Фрейда и Ф. Ницше. По отношению к челове
ку сюрреализм обладает куда более разрушительной силой, чем абстракционизм 
или буддизм: Сюрреалисты и своим творчеством и своим поведением взрывают все 
существующие нормы и правила, все ценности традиционной культуры. Как бы спо
ря с известным высказыванием Ф ’ Достоевского б том; что красота спасет мир, С. 
Дали создает статуэтку Венеры Милосской, точно повторяя классические формы. Но 
по торсу и бедрам Венеры он располагает ящички, которые можно выдвинуть/ и то
гда видно’ что внутри'пустота.

Сюрреалисты имели основание так относится к ценностям предшествующей 
культуры, так как провозглашаемый ею гуманизм не уберег человечество от соци- 
альйьіх катастроф/ ХХ в.'ярче других эпох показал, что там/где речь идет о власти, 
могуществе, деньгах, не считаются ни с ценностями культуры, ни с человеком.
1 ' Картина G: Дали Шредчувствие'гражданской войны» в своих алогичных и в то же 
время; ужасающе- реальных формах кричит людям • о том; что в действительности 
скрывается для них за красивыми лозунгами и речами политиков, рвущихся к власти.

Но дальше разрушения, отрицания воинствующего нигилизма по отношению к 
традиционной культуре, сюрреалисты не; идут. Обращаясь к человеку, они видят в 
нем лишь’темные,*'разрушительные инстинкты; стремятся проникнуть в сумеречные 
тайны к ег6!п6дсознанию. Для этого они используют фрейдовский принцип «свобод
ных ассоциаций». Сюрреализм тоже стремится уйти от реальной жизни, считая его 
неистинной/ Истина для него ‘ заключается • в некой: мистической сверхреальности, 
которую можно постичь, обращаясь к сфере бессознательного, данного человеку в 
образах сна; галлюцинаций,- пограничных состояниях между явью и бредом.. Скры
тую алогичную жизнь; души: сюрреалиста передает С помощью ассоциаций, часто 
приобретающих болезненную форму,-и-сложных метафор, рассчитанных на интуи
тивное постижение. Один из теоретиков сюрреализма А. Бремон писал об этой 
свёрхреальности: • «Сюрреализм представляет собой'чистый психологический авто

матизм ; с помощью которого -  словами; рисунком и любым другим способом -  дела
ется попытка'выразить действительное движение мысли. Эта запись мышления вне 

" всякЬго-кбетрбт- разумам по ту сторону каких бы то ни было эстетических или мо
ральных соображений. Сюрреализм основан на вере в высшую реальность опреде- 
ленньіх. до этого игнорировавшихся форм ассоциаций,-во всемогущество сна, в не 

' целенаправленную игру мышления... Я верю в будущее соединения этих двух, с 
первого взгляда, столь противоречивых друг:другу; состояний -  сна и действитель
ности в некўю абсолютную реальность -  сверхреальность»5. • ■ - v

 ̂Итак; можно сдёлать следующий вывод. Искусство XX в., стремясь избавиться от 
всего, что оно:считало внехудожествённым, внеэстетическим; отказывается от изо
бражения реальности и от; человека; не считая его; больше ■ предметом искусства,

’ который заслужйвает их внимания. Но в'то же время они не хотели заниматься пус
той игрой форм. С помощью беспредметности или алогичной предметности они на
меревались раскрыть высший смысл бытия или его тайные глубины,1 т.е. и сами ху
дожники, и публика по- прежнему ожидали от искусства ответа на волнующие обще- 
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>. ство .проблемы, тех или иных основополагающих истин. Но отдельно взятые на- 
правления или художники не могли решить такой задачи.' Поэтому многочисленные 

, стили быстро иссякают, художник начинает стремиться, утвердить себя не только 
.своими творческими возможностями, но;эпатажем, разрушением ради разрушения, 
изобретательностью, вместо творческой'фантазии.ТаквозниКаюттакие направле- 

: ния, как'поп-арт, оп-арт, боди-арт, кинетическое искусство и другие, быстро сме
няющие друг друга, как только интерес к ним угасает.. Таким образом/дегуманизация 
искусства.во;второй половине.XXв. приходит к своему логическому концу,.переме
щаясь постепенно к деструкций, ’ ’ . . .

1.. Самосознание европейской культуры XX в е ка -М ., 1991.С.243-244. '
2. ' Самосознание европейской культуры XX века-.М,,.1991:С,252. ' ., ;
3. ; Цит.: по’Раппорт С.Х.. Неизобразительные формы в ‘декоративном искусстве -  

М., 1968. С.139
.4. Цит.;по Модернизм. Анализ и критика основных направлений,-т М., 1969. С.97.
5. Цит. по' Модернизм. Анализ и критика основных направлений -  М.,-1969.. С. 148-149.

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK INTEGRACJI SASIEDZKICH 
 NARODOW SLOWIANSKICH

Adam Sawicki.
Poiitechnika Bialostocka, Bialystok, Polska

С ес ііц charakterystyczn^rozwoju dzisiejszej;Europy, a rowniezi swiata jest dqzenie 
do na rozne sposoby rozumianej integracji cajych spotecznosci i naradbw.vPowstajci. or- 
ganizmyi instytucje о wymiarzeponadnarodowym/ktorestaraj^sigmaksymalnie rozszerzyc 
swoj zqsi^g oddziafywania, ale rowniez narody i pbriStwa,! ktore. pozbstajq, poza ich zasi?gi,em 
dgzqidd;tego, aby wejsc w orbit? ichwptywow/.a'nak?pniestac;si?ich.cztonkami. Charakter- 
ystycsoymi pnzykladami• moze tu bye 'rozszerzanie, si?; w Europie>ia§i?|U''tei|yto'rfalnegp‘Unii 
Europejpkiej czy. NATO. Ma.to w efekeie przyniesc wi?ksz£[ stabilnosc zycia' na kontynencie, 

’ wzrost dobrobytu i bezpieczehstwa.' Zjawisko;tak'rozumianej'integraejrjest postrzegane 
jako naturaine i odczytuje si?ije rowniez w kontekscie'swiatowych procebbi/wglobalizacy- 
jnych. Przewaga podejscia uniwersalistycznego nad partykularnym wydaje si? bye czyms 

, oczywistym i prawda ta traktowana jest jako wr?cz aksjomat.
1 Rodzi, si? jednak pytanie.'Czy te procesy integracyjne nie majqwymiafu nadmiernie in- 

stytucjppa!negon- czy nadmierny formalizm,.;wynikaj^cy'z'koniecznosctfsj)etnienia* wa- 
runkow dostosowania si?' przez. poszczegolne; aspiruj^ce do w s t^ ie n ia  тісП tych organi- 
zacjiiinarody panstwa nie rodzi niebezpieczenstwa ostabienia aibo wr?czutraty kulturowej 
tozsambscin Korzysci ekonomiczne i 'cywilizacyjnej wynikajqce z iiitegracji,; nie; zawsze 
z re s z t^ d  razu' widbczrie, cz?sto' przestaniaj^ wag? tego zagadnienia. 'Dlatego nalezy 
zacho^'ac/rozw ag?  i ш ш п к) integraeji poddawac ogolniejszej debacie.1 ( ’ : '• -

, jMozna powiedziecj ze ;kultura stanowi wartosc riajbardziej uniwersalnq. dla bytowania 
;iudzkich;‘ zbibrovirosci}!:Jednak ■ uniwersalizrh; kultury nie oznaeza, ze .istnieje jeden, 
powszechnie obowi^zuj^cy jej typ: Uniwersalizm kultury to prymat wymiaru ducliowego w 
zyciu ludzi; niezaleznie od tego, jakie obszary, swiata i naeje -reprezent^j^/j^^)§{qd6 ist- 
nienia cztowieka.wyraza;si? w tworzeniu kultury, jako tegoobszaru, ktory wynosigoponad 

'Tpizyrodnicz^ raczywistosc. Czjowiek zyje. w swiecie 'przyrodniczym^' natomiast .realizuje 
si? w obszarze kultury; Kultura stanowi jakosc;duchbw£[i metafizyezn^ nadaj^c tudzkiemu 
istnieniu sens i kierunek. Diaiektyka istnienia w naturze i w kulturze powoduje, ze praces
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. tworzenia wartosci kultury jest nieustannym wysilkiem zmagania sip z tym, со im od strony 
natury zagraza. Czlowiek i spojeczehstwa istniej^ w.czasie j  przestrzeni,: w okreslonych 
ukladach materialnych i historycznych. Istniejqce kultury natrafiaj^ na opor tych .warunkow 
І muszq sie z nimi zmagac. Mozha wskazac na liczne kultury, ktore nalezej do przeszlosci 
(na przyklad mezopotamska, egipska, klasyczna, bizantyjska), chociaz znarriy, w mnie- 
jszym lub wipkszym stopniu, ich wytwory. Kultury zachowujp.ci3glosc przez tysiqce lat, со 
:nie pznacza, ze s ^  wieczne/ Jednak samo^qzenie do tworzenia i utrzymywania kultur jest 
procesem ciqglym. Co wi^cej, zachowuj^ one swojq. odrpbnosc i odmiennosc. Samuel 
Huntington wyroznia osiem wspolczesnie istniejacych kultur (uzywa on okreslenia „cywili- 
zacja", ktora stanowi „najwiqkszq. jednostkq. kulturowq"): chinskq, japonskp,, indyjskq, 
islamskq, zachodniq, prawosfaw'n^’jatynoamenykansk^ afrykansk^. Zasad^. podstawow^ 
wyznaczajqcq. odrpbnosc tyclj kultur jest typ wyzhawanych jw  ich obr^bie Teligiir; ‘

~ 'Tworzenie kultury jest czyrtis uniwersalnym, natomiast nie oznacza to /z e ’istnieje cos 
takiego jak kultura uniwersalna. Prawdp tp nalezy miec na wzglpdzie, gdy rozwaza sip 
realia.wspofczesnego/'globalizuj^cego'si? swiata i procesy jntegracyjne, jakie maj^ mie- 

•: jsce w Europie.1 Nie da sipprzejsc do porz^dku dzienhegb nad wszystkimi odmiennosciami 
kulturowymi, poniewaz prpdzej czy pozniej dadz^one znac о sobie. Widac to dobrze na 
przykladzie krajow slowianskich, ktore przynalez^ do dwoch kultur: zachodniej i pra- 
woslawnej: Podziaftbn wynika z tego, ze kultura zachodnia ksztaltowala sip na bazie kato- 
licyzmu i pozniej rowniez protestantyzmu/natomiast prawoslawna byta spadkobierczyniq 
Bizancjum. Oczywiscie odmiennosc tych kultur nie ma charakteru tak zasadniczego, jak na 
przyklad relacja kultury zachodniej do; swiata islamu czy hinduizmu, poniewaz mamy tu do 
czynienia z tymi samymi korzeniami chrzescijahskimi.-Tym miemniej historyczny rozwoj 
swiata zachodniego i prawoslawnego przebiegal w inny sposob, со odcisnplo swoje piptno 
na kulturze tych czpsci Europy. To zas z kolei ma swoj wplyw na stosunek do procesow 
integracyjnych. Jak zauwaza Huntington: „Kraje, ktore; poczynily najwipksze postppy w 
pozbywaniu sip spadku po komunizmie i transformacji w kierunku demokratycznej polityki i 
gospodarki rynkowej/oddziela od tych, ktore tego nie dokonaly ‘linia rozgraniczajqca kato- 
licyzm i protestantyzm z jedriejM prawoslawie zdrugie j strony’. [./.jPolacy.mowi^ ze sq 

: czpsci^ Zachodujb odkqd hw 'X  wieku wybralichrzescijanstwo/obrzpdku; lacinskiego, 
lacinskiego nie bizantyjskiego. Mieszkancy wschodnioeuropejskich krajow prawoslawnych 

1 maj^ d labdm iany?ambiwalentny. pogl^d; na’ dzisiejsze :podkreslanie tej iinii kulturowego 
podzialu. Bulgarzy i Rumunii dostrzegaj^ korzysci wynikajqce.z przynaleznosci do 
Zachodu i jego instytucji, ale utozsamiaj^sip takze ze swoj^ prawoslawnq tradycj^. But
garzy zas z bliskimi historycznymi zwiazkami z Rosjq. i Bizancjum”.3 
/  Faktem jestjednak,; ze niejako wbrewitej tradycyjnej Iinii podzialu nastppilo jednak 
w c i^n ipc ie  takich prawoslawnych ipahstw, jak Bulgaria,^ Rumunia,- a znacznje wczesniej 
Grecja w orbit? wplywow Zachodu. W tym kierunku zdaje sip tez zmierzac Ukraina. Hunt- 

i- ington wskazywal na rbznego rodzaju osobliwosci i odmiennosci polityki prowadzonej 
przez Grecjp, wramach strukturzachodnich,;co mialoby potwierdzac. tezp, о pewhej niepr- 
zekraczalnosci barier kulturowych. Trudn.o, prognozowac, jak bpdzie przedstawiad sip sy- 
tuacja z innymi < krajamj I  prawoslawnymi, w tych strukturach, tym < niemniej. odmiennosci 
mog^dac znac о sobie.,;’Skl6nnosc tych panstw do integrowania’sip z Zachodem.wynika z 

rpotrzeb■ biezgcych, natury .ekonorhicznej i.politycznej oraz militamej,' natomiast kohtekst 
vkulturowyxzpsto jest niedostatecznie postrzegany. ; Trzeba jednak zwrqcic uwagp i na to, 

ze: relacja^ pomipdzy swiatem prawbslawnym i zachodnim, historycznie' rzecz bioггуЬ nie 
zawsze byla Jednpznaczna, czamo -  b iala.; s Huntington wyroznia' tak zwane kraje 
rozszczepione i kraje ‘na rbzdrdzii. ,,[...]w  kraju rozszczepionym glowne grtipy. ludnosci, 
nalez^ce do dwoch lub wipcej cywilizacji, m ow i^1 jestesmy. roznymi narodami i nalezymy

3 S.Huntington, Z d e rz e n ie  c y w iliz a c ji, przel. H.Jankowska, Warszawa 2003, s.266-267 
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gdziejndzrej1,;: Dziafajq. tu:sity odpychania, grupy, =o- ktorych 'mowa* cipzgf ku cywilizacjom 
innych;krajow.!’Kraj ;na rozdrozu ma dla odmiany jednp. dominujXc^kultur^, . za ktorej 
sprawp. nalezy do okreslonej cywilizacji, ale jego przywodcy chc^, by znalazt sip.w obrpbie 
innej. Jch hasfobrzmi::'jpstesmy jednym narodem i nalezymy do okreslonego miejsca, ale 
chcemy to miejd6e:zmiehic;vW odraznieniu /od, !udnosckkraj6w:rozszczepionych, miesz- 
kahcy. krajow na vrozdrozu zgodni sat со do tego, kim sq,: ale brak wsrod nich jednomysl- 
nosci, ' ktorq• cywilizacji *m ajicuwazac; za wtasrii".4 /Jakoprzyktad ,stowianskiego ■ ■ kraju 
rozszczepionego podaje Ukraine dzielppisiq na unicki i mowipcy po'ukrainsku zachod i rosy- 
jskojqzyczny prawostawny wschod. Natomiast przyktadem kraju na rozdrozu ma bye Rosja. w 
ktorej od czasow со najmniej Piotra I toezy sip spor о to, czy jest ona czpscii swiata zachod- 
niego,:■ czy v tez jest ■ centrumcywilizacji. prawosfawnej i , euroazjatyckiej; со znajdowalo swoj 
wyraz w nieustannym sporze pomiqdzy okeydentalistami hstowianofilami. Chociaz czynnikiem 
rdznieujicym kultuiy jest religia, to jednak pewien wpfyw na ich sposob istnienia m ajirzadzicy 
i intelektualne elity.? Wyrastajic ze swojej kultury m o g i jednak w rozny sposob postrzegac 
jej atrakcyjnosd, w porownaniu do innych kultur.'zwtaszcza sis iadujicych.

Myslenie w kategoriach ekonomicznych i materialnych, ktore za sp ra w i Zachodu po- 
jawifo sie w wieku.XVIll, narastato.w wieku XIX, aby stac sip dominujicym w XX niewit- 
pliwie 'przyezynito, si? do:zaburzenia tradycyjnych' relacji mipdzy wielkimi kulturami, ktore 
byty bardziej1 swiadome swojej odrpbnosci. Stejd bierze s ip ,zacieranie wyraznych linii 
granicznych:mipdzy nimi i proklamowany przez wielu triumf.myslenia.w kategoriach swia- 
towej'globalizacji.iMozna powiedzied,' ze kultura zachodnia, chociaz uksztattowana na bade 
tacinskiego chrzescijanstwa, oderwata sip.od swoich religijnych iiduchowych koizeni.tzseku- 
laryzowata sip: i .swoim.v.sztandaroy^m-'hastem;; uezynita ; ideologip \ konsumpejonizmu. 
Odrodzenie; religijne’ dotyezy bardziej innych krpgow kulturowych,; anizeli kultury■ zachodniej. 
Ten zanik zywotnych sit duchowych Zachodu od juzdosc dawna jest postrzegany:jako jego 
zmierzch. Religia i kultura. Zachodu staje sip coraz bardziej synkretyeznad niejednorodna. 
Zachod przestaje bye atrakcyjny kulturawo dla innych kultur.- Jak zauwaza Huntington: -.Przez 
parp wiekowdudy z innych ikrpgdw kulturowych zazdroscily spoleczenstwom -Zachodu 
rozkwitu gospodarezego,' rozwoju technicznego,'p o tfg i' militarnej :i spojnosci polityeznej. 
Tajemnicy tych sukcesow upatrywano;w zachodnich-wartosciach i instytucjach. [...jTeraz, 
kiedy nie sp ju z  stabe, lecz.coraz bardziej ro sn i w silp, n ie .w ahaji sip krytykowac tych 
sarnych wartosci, ktorymi postugiwaty sip przedtem do obrony swoich interesow”.5 

'  Jak; uwzglpdniajac powyzej przedstawiony stan rzeezy, mozna postrzegab przysztosc 
naroddw stowianskicn?, Czy • pojpcie Stowianszczyzny i wspolnoty.stowianskich i narodow 
posia'da w  dzisiejszym swiecie ;jak is  :pozytywni tresc? !'Jaki czynnik moze w . istotny 
sposdb przyczynic sip do integraeji tych narodow?

Kultlirowy podziat Stowianszczyzny, jesli opowiadac sip za koncepcji Huntingtona/ma 
charakter dose zasadniezy i historyeznie ugruntowany. Z drugiej strony mamy do czynienia 
z globalizacji ktora wytwarza pozom^wspolnotp pahstw i narodow, tw o rz icnasko rkow i 
tylko powszechni kulturp, o p a rti na wzorcach wywiedzionych z ideologii zachodniej de- 
mokraeji, liberatizmu i myslenia ekonomieznego, bez pogtpbionego wymiaru duchowego: Z 
kolei europejskie procesy integracyjne m aj^na wzglpdzie cele ekonomiczne i polityezne, 
nie prowadzpc do faktyeznego dialogu kultur narodow, bpdicych cztonkami organizaeji, w 
ktorych dominuje gtownie jpzyk biznesu i prawa..

Wydaje sip,:ze:integracja sisiedzkich'narodow stowianskich. jest mozliwa gtownie w 
ramach kultury; Niekbnieeznie nalezy; przyjmowac perspektywp najszerszi- jak czyni to 
Huntington, Koncepcja: najszerszyeh krpgow kulturowych,-czyli. odrpbnych cywilizacji nie 
jest jedynq::Mozna bowiem odwotac sip do pojpcia kultury, rozumianej jako pewna wy-

4 tarhze, s.224 ’ 1*.:. \ ' ‘ .
5tamZe, s.140 ' :
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5jsciowa jednosc etniczna. HuntingtonTraktuj^c rejigie jako pewne osie organizujqce cywili- 
; zacje, swlatowe miat na mysli, jak si? wydaje, tak zwane wielkie religie; ktore jednak po- 
•jawity si? w pozniejszym juz etapie ewolucji swiadomosci re|igijnej; Те wielki religie, takie 
:jak.:hinduizm," buddyzm; taoizm, chrzekijanstwoyczy - islam porzqdkowaiy w-sposob 
: bardziej zasadniczy. duchowosc cziowieka,:wprowadzaty bardziej utrwalone formy iadu w
• jego odniesieniu si? do wszechswiata.Jednak kultury wczesniejsze.byiy oparte giownie na 
l zasadzie ethicznej, dopuszczaj^cej wi?ksze bogactwo wierzen religijnych przy jednoczes-

nynv bdr6znieniu „swoich"{od „obcych". na (Dodstawie zwyczaju i j?zyka; ktore wyrazaiy 
jakby odr?bn^metafizyke istnienia poszczegolnych grup etnicznych..
: Slowianie, w tym ‘znaczeniu/ s tanow ^ pewhq odr^bn^ catosc,!kt6ra jest bardziej pier- 
wotna niz pozniejsze catosci kulturowe. - Dlatego: .mog[q.: dzis: :byc wyznawcami 

rchrzescijanstwa bizantyjskiego czy iacinskiego, a nawet islamu (jak Bosniacy), a jednoczesnie 
czuc jakqs podskom ^. bardziej pierwotn?. wi?z.=Mozna; wi?c ntowic. о swoistej > siowianskiej 
metafizyce, ktora przejaw iasi? chocby w podobienstwach. j?zyk6w,stowianskich czy 
osobliwosciach mentalnosci. To samo mozna powiedziec о ludacn romanskich, gemianskich, 
anglosaskich czy skandynawskich/Kultura Sfowian niewqtpliwie posiada swoje odr?bne cechy 
i dlatego mimo uptywu wiekow potrafimy znalezc wspolne korzenie. Istota stowianskosci jest 

■ moze tmdniejszaido nazwania. okreslenia, wyaitykutowania,-anizeli przynaleznosc do kultury 
zachodniej czy prawosiawnej, ale1 jest intuicyjnie uchwytna. Dusza sfowianska, stowianskie 

: serce:wyrazajq. bardziej ‘archaiczne, zrodtowe jakosci istnienia, anizeli' to wszystko wedlug 
czego pozniej poszczegolne narody stowianskie si? identyfikowaiy. Archetyp stowianskosci jest 
wi?c czyms w dalszym ciqgu obowiqzujqcym, choc bye moze nie zawsze do konca uswiada- 

. mianym. Wskrzeszanie stowianskiego mitu nie jest zatem tworzeniem bytu pozomego, ale ma 
charakter poszukiwariia izeczywistosci zrodiowej. Так jak- wi?kszosc ludzi, odnajduje w trud- 
nych momentach swojego zycia poczucie stabilriosci, swoisty duchowy azyl, gdy powraca 

. do lat swojego dziecinstwa i niedojrzatosci, to rowniez to samo dzieje si? z wyrastajqcymi z 
^dnegopnia-etniczn^o'inarddami.TV' & -«vi...

■ Kultura oznaeza piel?gnacj? poczqtkowi odnajdywanie si? w tych poczqtkach. Dlatego 
rzeczywista integraeja narodow stowiahskich nie musi si? dokonywac w pewnych z gory ok- 
reslonych ramach.nie musi miec charakteru programowego.Wspolnota siowianskiej kultury to 

robszarswobodnego ‘spotkania. Podobnie:jak; w: swoich qoczqtkach Siowianie w sposob 
swobodny okreslali si? wobec zywiofu przyrody, przez jednosc mowy, zwyczaju i mitologii twor- 
z^c swoja bdr?bnosc, tak samo i dzisiaj powinni mie6 na wzgl?dzie t? zrodtow^spontanic- * 
znosc. Swoistosc etniezna wyraza si?, mowiqc inaezej, bardziej poprzez charakterystyczn^dla 

< danego etosu poetyckosc, mitologicznosc,; anizeli: prozaicznq_ twardosc realiow.> Dlatego nigdy 
nie da si? do konca zracjonalizowac. Projekty wielkiej wspolnoty siowianskiej, w rodzaju tych,

: ktore snuli Adam Mickiewicz czy < Wiodzimierz Soiowiow nie ssj. wi?c* czczymi mrzonkami, ale 
wyrazaj? g)?bsze stany rzeczywistosci. Nie przypadkiem wyrazane byiy: przez ludzi obdar- 
zonych szczegoln?poetyck?czy metafizyczn^wrazliwosci?. .

Podstawowa; zatem; szansa narodow stowiahskich: tkwi w jednosci ich kultury. • Faktyczne 
'uswiadomienie tej jednosci moze zaowocowac rowniez zblizeniem w innych,. raezej bardziej ma- 

, terialnych, niz swiadomosciowych sferach. Wazne jest to, aby nie odwracac porzajdku rzeezy.1: 
Losy narodow wyznacza synteza czynnika prospektywnego i retrospektywnego. Chodzi о wias- 
ciwe wywazenie proporcji w tej mierze. Zderzenie cywilizacji, о ktorym pisze Huntington, nie musi 
bye; prawd?. • nadmiemie • absolutyzowan^. Mozliwa jest bowiem r. s^siedzkie wspbiistnienie

• narodow,’ uwzgl?dniajqce ich jednosc etniczn?, ponad podziaiami wynikajqcymi ze wspoiczes- 
nych realiow epoki globalizacji. Fakt, ze jedne spo^rod narodow stowiahskich,nalezq, a tone nie 
nalez^do europejskich organizaeji nie powinien przesqdzac о charakterze relacji pomi?dzy nimi. 
Odwoiywanie si? do przesziosci i jej poznawanie moze przyczynic sie do przefamahia wielu bar- 
ier, ktore powstaiy z raeji czynnikow politycznych i ekonomicznych. Wymaga to jednak potozenia 
wi?kszego nacisku na czynniki kulturowo-etniczne.
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МИРОВАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КОНЦЕ X X -  НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
■ И РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В СТРАНАХ РЕГИОНА

ЕВРОПЫ ЮНЕСКО

Сергеева Ю.И.
. Белорусский государственный педагогический университет.им. М. Танка, - 

; г. Минск, Беларусь . - . .

Рост численности населения планеты в XX веке не имеет’ аналогов в истории 
развития нашей цйвилйза’ц и и З а  пе р и о д с1900 по 2000 годЧисленность населения 
в мире возросла с 1.6 млрд, до 6.1 млрд, человек, т.ё. Ьримерно в 4 раза. 80 % тако
го увеличения приходится на период после 1950 года. ■ •

Резкое увеличение численности населения меняет наш мир, открывает огромные 
возможностиипорождает новыепроблемыдлявсехстран. Изменения мировой де
мографии, интересным образом отразились на таком аспекте культуры как высшее 
образование. Мониторинг изменений населения на'планете, проводимых ООН-на 
протяжении многих лет, дает интересный материал для анализа влияния демогра
фии на академическую мобильность в области высшего образования в Регионе Ев
ропы ЮНЕСКО, во второй половине XX -  начале XXI века. : : .

Регион Европы ЮНЕСКО включает 51 страну. Статистические данные ООН пока
зывают, что во. второй половине XX века численность'населения^ Европы была срав
нительно небольшой по отношению к численности населения в мире. В период по
сле 1994 года доля населения Европы сократилась. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1 1 : ■ ,■
ЧИСЛЕННОСТЬ МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В РАЗБИВКЕ ПО ОСНОВНЫМ РЕГИОНАМ (МЛН.),
1950-2050 ГОДЫ

------------------- —  I ............. | | I I .

1950 ; 1975 ; 2000 2025 2050 ;
□  Африка □  Азия □  Европа ПЛатинская Америка ИСеверная Америка ИОкеания

Источник: Народонаселение, образование и развитие. Краткий доклад ООН, 
2003г. С.8 -
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Население стран Европы постепенно уменьшается.' К 2050 году прогнозируется 
уменьшение численности насёлейия в 32 странах ЕвропыГНаименьший показатель будет 
в Великобритании (0,8%); наибольший (46,1%) в Эстонии. В Белоруссии к 2050 году про
гнозируют сокращение численности населения на 18,5 %, в России на 28,3%. [1, С.17.] 

Процесс старения населения по данным ООН носит глобальный характер. К 1998 
году изменение соотношения доли стариков и молодежи произошло в более разви
тых регионах, В 2000 году лица в возрасте 60 лет и старше в более развитых регио
нах составляли почти пятую часть населения. Если учесть и численный показатель 
населения, то можно сделать вывод, что Регион Европы ЮНЕСКО является менее 
населенным и имеет более высокий возрастной показатель (не берётся во внимание 
плотность населения) [5,13.] ' , ,
: г.При проведении анализа народонаселения нельзя не учитывать миграционные 

. процессы в мире. В последние годы международная миграция постоянно растет. 
Отмечается беспрецедентный рост международной миграции в страны Европы, Се

рверной Америки, Австралии. (Диаграмма 5)

• * . ■■ • Диаграмма 5.
Доля мигрантов в численности населения по регионам мира. (В %).

□  Немигранты □ Мигранты

Источник: Обзор и оценка прогресса,’достигнутого в реализации целей и задач Про
граммы действий Международной комиссии по народонаселению и развитию ООН.

Доклад за 2004 год.С.5. ’■

В 1990-2000 годах в более, развитых странах чистая международная ми
грация способствовала приросту, населения по сравнению с ^естественным 
приростом населения. Предполагается, что в 2000-2010 годах в этих регио
нах показатель чистой внешней миграции в три раза превысит показатель
естественного прироста населения. [2, С. 5] ......  ^

Существуют'значительные различия между странами в том, что касается уровня 
образования мигрантов и немигрантов.ВСоединенных Штатах и странахЗападной Ев
ропы международные мигранты отличаются более низким уровнем образования по 
сравнению с местным населением. Что же касается стран иммиграции в Южной Евро
пе, то международные мигранты, как правило, имеют более высокий уровень обра
зования, чем представители коренного населения. [6, С.100.]
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Увеличение числа иностранных студентов во многих странах свидетельствует 
об увеличении международной мобильности студентов. В основном международные 
студенты концентрируются в развитых странах. По состоянию на конец 90-х го
дов. принимающих стран, в которых обучалось свыше 10000 иностранных сту
дентов, в мире насчитывалось примерно 23. В 1999 году были зафиксированы сле
дующие направления и количественный показатель мобильности студентов в мире 
(Рисунок 2). І

: • " РИСУНОК 2.

. . НАПРАВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ И
.......... МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В МИРЕ. 1999 год.

Источник: Trends 2003 Progress towards the European Higher Education Area Bolo
gna four years after: Steps toward sustainable reform o f higher education in Europe A re
port prepared for the European University Association. C. 73.

Соединенные Штаты являются самой привлекательной страной для людей, желающих 
получить образование за границей; за ними следует Соединенное Королевство, Германия 
и Франция. Относительно большая доля иностранных студентов характерна для высшего 
образования в Австралии, Австрии, Бельгии, Ливане, Швейцарии.

Всего несколько десятилетий назад миграция с целью получения образования рас
сматривалась как возможность, которой могли воспользоваться преимущественно из
бранные представители элиты, которые отправлялись на учебу в государственных, а не 
в личных интересах. Однако в последнее время процесс миграции студентов, ставший 
более многосторонним, начал развиваться в ином контексте.

Создание единого европейского образовательного пространства и поднятие пре
стижа европейской системы высшего образования является одним из основных на
правлений развития ЕС в ближайшее время. Демографические вызовы современно
сти и процессы глобализации экономики и культуры поставили высшие учебные за
ведения в странах Региона Европы ЮНЕСКО перед необходимостью выработки но
вой стратегии своей жизне-деятельности. Страны Региона, несмотря на различные со



циально-экономические>' ус
ловия, : заинтересованы в 
распространении качествен
ного" европейского высшего 

' образования по всему миру.
" Развитие • академической 
мобильности в странах, под
писавших «Болонские согла
шения»,: предполагает значи
тельное' увеличение притока 
иностранных студентов, препо
давателей и исследова-телей в 
национальные вузы, рассмат
ривая этот показа-тель как 
один их основных критериев 
жизнеспособности высшего 
образования страны.

В докладе «Trends 2003 
Progress towards’the European 

■ Higher Education Area Bologna 
four years after: Steps toward 
sustainable reform of higher 
education in Europe A report 
prepared; for the European 
University Association», подго

товленном к встрече в Бер-лине в 2003 году были проанализированы данные по мобиль
ности студентовВУЗов Европы. Как видно на карте, в Европе наибольшее число прини
мает Великобритания тогда как страньГ Восточной Европы являются экспортерами 
студентов в ВУЗы других стран. (Рисунок 3).

Рисунок 3 . . .  ,
Сравнительный анализ академической мобильности в странах Европы.

gna four years after:; Steps toward sustainable reform o f higher education in Europe A re
port prepared for the European University Association. C. 32.
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В настоящее время особое внимание обращается на человеческий фактор, будь 
то в интересах экономической целесообразности, государственной безопасности или 
феномен взаимопроникновения культур. Анализ национального состава студентов 
выявил преобладание в ВУЗах Региона Европы студентов из Европы.'Студенты'.из 
Азии и Океании явно: предпочитают США и Канаду, чем страны Европы, в качестве 
места обучения (63% и 37.% соответственно). Напротив, жители Африки (75%) пред
почитают обучение в Европе, и только 25% - в Северной Америке. .■

Большинство ВУЗов Европы (52%;университеты и 46% другие ВУЗы) ориентиру
ются на обслуживаниёжациональйого рынка образования. 22% ВУЗов считают для 
себя приоритетом региональный: или:местный уровень обслуживания. (20% и 2% 
соответственно). Только 23%'.универсйтетов ориентируются на международный ры- 
нок образовательных услуг.(7% - Европа, 16% иные страны мира). Иные категории 
ВУЗов высказались зарегиональный приоритет’деятельности (10%) и около 5%':-,за 
международную деятельность.' Прослеживается разница среди стран Европы: в от
ношении ориентации на международный рынок. Так, в университетах-Австрии на 
международный рынок ориентируются25% учебных’заведений;: в Бельгии -  25%; во 
Франции -  29%;Термании -  31%; Голландии -  40%; Соединенном Королевстве -  
52%.; [3|102] Следует заметйть?что экономические и инженерные ВУЗы расценивают 
себя менеё региональными учебными заведениями с более международной ориен
тацией деятельности- (Рисунок 5). Рассматривая географические' приоритеты дея
тельности ВУЗов Европы, выяснилось, нто,92% ВУЗов ориентируются на Европей
ский союз, 62% упомянули Восточную Европу. , ч

Vi , Рисунок 5
Примерный индекс ориентации на международную деятельность ВУЗов Европы.

(от 1 до 10 пунктов)
Источник: Trends 2003 Progress towards the European Higher Education Area Bolo

gna four years after Steps toward sustainable reform of higher education in Europe A re
port prepared for the European University Association. C. 102.
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?-У'!'США'и:канада'стоят на 3 месте по привлекательности (57%). Азия упоминается в 
' качестве приоритетной области деятельности в 46% университетов и 35% других 
' ВУЗовЕвропы.Латинская Америка стоитнабмёсте послеАзийв области приорите
та для университетов и других1 ВУЗов (39% и 27% соответственно). Такие регионы 

■ как Африка (24%), Австралия (23%) й Арабские страны (16%) в качестве желаемых 
- областей деятельности были упомянуты в менее чём 25% бтветов. [3

Подводя итог, можно сказать, что развитию академической мобильности в; условиях де
мографического спада в странах Региона Европы ЮНЕСКО продаётся все большее значе
ние как одному из ключевых факторов Национального развития. ВУЗы Европы ведут актив
ную работу по привлечению иностранных студентов, постепенно расширяя области дея
тельности не только на Регион Европы ЮНЕСКО, но и на другие регионы мира. Болонский 

: процесс призван вернуть Европе главенствующую роль в качестве объекта для за
рубежных исследований, которая была отдана Соединенным Штатам Америки. В 
Болонской Декларации сказано: «Мы должны с особым вниманием контролировать 
повышение конкурентоспособности европейской системы; высшего образования, в 
мире..Жизнеспособность и эффективность любой цивилизации измеряются в дейст
вительности привлекательностью ее культурных ценностей, то есть степенью влия- 

1 ния на другие страны. Мы должны быть уверены', что европейская система высшего 
образования обладает в мире той степенью привлекательности, которая соответст
вует значимости наших выдающихся культурных и научных традиций» [7]
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КУЛЬТУРНАЯ ПАЛІТЫКА СЛАВЯНСКІХ КРАІН У ПЕРЫЯД СІСТЭМНАЙ
ТРАНСФАРМАЦЫI

Крывашэй Д.А.
• Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, Беларусь - ! ; 4

Змены, якія адбыліся ў славянскіх краінах у канцы 80-х -  пачатку 90-х гадоў мінулага 
стагодцзя, закранулі ўсе: бакі;грамадскіх адносін: :палйычную сістэму,. эканамічную сферу, 
спосаб і ўзровень жыцця грамадзян, нацыянальныя адносіны, а .таксама нёпасрэдна 
псіхалогію асобы. У такой сітуацыі была заканамернай і неабходнай трансфармацыя ў 
сферы культуры.Таліна культуры апынулася ў жорстю'х рамках рынкавых адносін, шго 
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аказала істотньі ўплыу на'яё стан.Гватоўна'паменшьілісябюджэтньія ўкладанні ў культуру. 
Большасць прынятьіх органамі ўлады нарматыўныхакгаўг якГя рэгулявалі адносіны ў сферы 
культуры, насілі дэкларатыўны характер і не выконваліся; Рэзка пагоршылася матэрыяльнаё 

*. становішча гапіны ў ' цэлым.а! таксам si > тгворчьіх работйікаў.- Кул ьт/рныя ‘ ўстановьі ў такіх 
; умовах усё часцей былНвЫмушаны замяняцьбеспЛатныя формы’ працы'на платныя; У 

працхе ■ спажывання у- прапанаваных'1 грамадству- культурных :даброт пераважалі хатнія 
формы. Як вынік гатага, адбылося зніжэнне ўдзелу ў публічных культурных акцыях. •

У самом асяродзі творчых работнікаў адбылася вострая дыферэнцыяцыя, падзел 
гэтай трупы на прывілігаваную эліту;і на: барыкаючўюся;ў інястачы? астатнюю масу 
дзеячаў культуры. Неаднародная і сама культура. У яе складзе можна выдзяліць 
некалькі складаючых элементаў ці субкультур, менавіта: "постсавецкую”, элітарную, 
ліберальна —с інтэлігентскую,, камерцыйную, масавую,: крымінальную; сярод якіх 
пануючай з'яўлялася элітарная.

Прыватныя мецэнаты і спонсары толькі неістотна выканалі чаканні, якія на іх былі 
ўскладзены. і ;не маглі замяніць дзяржавуп.якая , адышла ; ад ̂ мецэнацтва, над 
культурай;; Рынак <аказаўся=̂ добрым^;рэіулююЦі>ім' механізмам толькі ў-адносІнах 
некаторых, культурных даброті паслуг. Частка культурных устанрў,была ліквідавана, 

:а заробкі працуюных у ,тых„.якія засталіся, былі. блізкімі сацыяльнамуг'мінімуму. 
Развіццё,культуры апьінулася на парозе новай,,нёпазбегшай множнасці.праблемаў,

. арганізацыйна -  праўнай і эканамічнай сітуэцыі. іуіенавіта; ў такой сітуацьіі з'явіліся 
грамадскія і.чаканні 5на:умяшальніцтва;дзяржавььу .сферу культуры! а палітычным 
адказам'на яё сталі’распрацаваныя ў розных формах і.розным'спосабам дакумёнты, 
якіяўтрымоўвалі асновы культурнайгіалітыкі дзяржавьі v " - - ;

Бум'.наГфармальную выпрацоўку дакументаў па культурнай палітьіцы прыпадае 
на другую палову. 90-х. Хоць ён і не датычыць у  роўнай ступені ўсіх славянскіх краін.

Больш лоўнае ўяўлейнё аб асноўных праграмных документах славянскіх краін гіа 
культурйай гіалітьіцы дае табліца 1. ' (
Табліца ,,1., Асноўныя.праграмныя дакументы .па культурнай палітыцы. славянскіх

Польшча — 1991, кастрычнік — Закон аб арганізацыі і правядзенні культурнай •, 
дзейнасці , . ,
-  1993,- урадавы дакумент “Культурная палітыка дзяржавы” .
—1999 — “Напрамкі культурнай палітыкі

Харватыя . -  1 9 9 3 -Праграма культурнагаразвіцця рэспублікі.
Украіна

■ ■ > .

-1 9 9 2  — Асновы заканадаўства аб культуры
-  1997 -Канцэптуальныя кіруючыя'прынцыпы выканаўчых улад ; 
адносна развіцця культуры
-  2000 -  Закон аб абароне культурнай спадчыны ; , ; ' 

2004-  Закон “Канцэптуальныя аснбвы дзяржаўнай культурнай
: палітыкі Украіны на 2005 -  2007 гг."

Славенія — 1992 — Стратэгічная праграма развіцця культурнай палітыкі
Расійская
Федэрацыя

-1992 -  Закон '“Асновы заканадаўства Расійскай Федэрацыі аб культуры”.
-1993 -  Федэральная праграма “3ахаванне і развіццё культуры! мастацтв'а ' 
(1993-1995 гг.)"(вь|кананнепрацягнута да 1996 г.) '
-1997 -  Федэральная гірафама “Развіццё і захаванне культуры і мастацтва f 
РасІйскай Федэрацьіі (1997 —1999 гг." ' ' "  ,
-  2000 -  Федэральная мэтавая праграма “Культура Pac'd (2001 -  2005 гг.)” ■=

Беларусь - 1 9 9 0 - Закон аб культуры; ■ :; : л 1 - 
-'2000 -  Дзяржаўная праграма “Функцыянаванне і развіццё культуры" . 
Рэспублікі Беларусь (1999-2005)"
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W ,, Як можна заўважыць, гу табліуы адсутнічаюць звесткі ;па,некаторых славянскіх 
краінах, што звязана альбо з адсутнасцю такога кшталту дакумента (Чэхія, Славакія), 
альбо адсутнасцю дадзеных (Сербія). • -  .v

Дгульны аналіз дакументаў па жультурнай палітыцы славянскіх краін.дазваляе 
вызначыць кіруючыя:- прынцыпы -новай ч-'культурнай палітыкі, хараш рныя для 

■большасці краін, якія знаходзяцца ў стадыі трансфармацыі. Сярод асноўных:
-  дэідэалагізацыя культуры і мастацтва;

: -  гарантыя культурнайя дэмакратыі;
-  пошук новых арыенціраў ў фінансаванні культуры і мастацтва; .

— - дэцэнтралізацыя,:якая. разглядаецца як гіерадача часткі. паўнамоцтваў мяс- 
цовым органам улады; . ■ ’

-  стварэнне новых заканадаўчых падставаў. для развіцця- сферы культуры ў 
новых умовах.
■ : - Найбольш папулярнымі ў дакумёнтах;па культурнай палітыцьг становяцца 
словазлўчзнні “дэмакратыя'’,- ‘‘грамадзянская супольнасць’’,' “культурная спадчына”, 
“камерцыялізацыя культуры” і т.п'. Напрыклад,-:'у дакўменце • польскага' ўрада 
“Культурная' палітыка дзяржавы” у 1993 г. было • запісана, што “дзяржаўная 
культурная ; палітыка ў Прльшчы павінна спрыяць развіццю дэмакратыі, 
грамадзянскай супольнасці; спрыяць творцам і культурным установам у знаходжанні 
ў эканамічнай 'сістэме, якая абапіраецца; на рынкавыя ўмовы,: забяспечваць ахову 
йайш іітріўнейш ы^^^ і рэалізоўваць заканадаўчыя
актыІ якія спрыяюць новым формам дзейнасцГ. [1,346 347] ■ •

Сярод , славянскіх, краінаў ( асобна,- ста іцы ' Расія — краіна з ■ ‘федэратыўнай 
дзяржаўнай сістэмай.У'ей побф'з'фёдэральнымі праграмаміпа развіццюкультурыў 
90-я гадёі; ў'ішэрагу^суб'екгаў■ (ў рэспубліках Алтай, Тува, Хакасія,.Кастрамской, 
Лёнійградскай,'Омскай, Пермскай, Пскоўскай; Смалёнскай, Цвярской абласцях) былі 
распрацаваньі тэрытарыяльныя праграмы культурнага развіцця.

Федэратыўньтлад патрабуе вьірашэння спецыфічных праблем. У Нацыянальным 
:■ дакладзе па ^культуры стратэгічнымі мэтамі культурнай' палітыкі * дзяржавьг на , 
; бліжэйшўю перспектывў былі вызначаны: - ; ' !
I 0 захаванне кудьтурнага.патэнцыялу краіны, забеспячэнне пераемнасці развіцця 
' расійскай культуры поруч ' з падтрымкай ■ разнастайнасці \: культурнага жыцця, 
культурных інавацыяў; ' . :
j :• забеспячэнне звязнасці культурнай прасторы, . стварэнне ўмоваў для дыялогу 
 ̂субкультур ушматнацыянальнайдзяржаве;
: о фарміраваннё каштоўнасцёй, якія ' б ; забяспечвалі:/інтэграцыю розных 
! сацыяльнЫх і тэрытарыяльных групаў як грамадзян адзінай дзяржавы [2,44-45].

Асноўныя накірункі. культурнай палітыкі нашай дзяржавы был'і сфармуляваны ў 
гшэрагу заканадаўчых актаў. Гэта пёрш за ўсё Закон аб культуры. Ён распрацоўваўся 
і і прымаўся яшчэ ў 1991; г. у БССР. Тэта быў першы закон аб культуры 'наўсёй прасторы 
I СССР. У, законе адзначаёцца,' што палітыка дзяржавы ў . галіне культуры заклюйаецца 
I перш , за ўсё: ў, стварэнні. эканамічных , і : арганізацыйна-прававых умоў развіцця 
культуры, захаванні і 1 забеспячэнн|. эфектьіўнай; дзёйнасцГ.. яе прадпрыемстваў, 
і арганізацый.і іустаноў, ■ падрьіхтоўцы і сацыяльёай. абароне фаботнікаў культуры,
; дзёячаў мастацтва, у стымуляванні аматарскіх аб'яднанйяў і самадзёйнай народнай 
ітворчасці. [2 ,1 1r23J. - -
; У прынятай у 2000т. на Беларусі Дзяржаўнай праграме "Функцыяванне і развіццё 
; культуры Рэспублікі -Беларусь (1999 ; -  2005)” . дэкларуюцца, мэты дзяржаўнай 
культурйай палітыкі: •
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Л ; yjvioy..ДЛЯ‘ ўдзёлу ў -культурным жыцці, доступу , да- культурней
с п а д ^ж ь ісваига народа. .• .. , .

З.Ахованадыянальнай тоеснасці і непарыўнасці культурнага працэсу ў краіне, 
спрыяннеяго адкрытасці знешнім,ўплывам. ;

і;. „  3 .: Фарміраванне ' самасвядомай, патрыятычна . арьіентаванай асобы,,, якая 
• паважае-ітанарыцца сваёй. гісторьіяй і культурай, арыентуецца на нацыянальныя і

агульначалавечыя каштоўнасці. . . . .  . ; , ‘
;; '^л^Урашэння^^знак^йных'^^аблемУі^льтурнай.палітыкі, выпрацоўкі стратэгіі і 

аналіза актуальнага стану.. культуры - ў. посткамуністычных краінах былі. створаны 
J навукова-пракгычныя ўстановы., Напрыкпад,.у канцы 90- х ■; гадоў ва Украіне 'быў 
заснаван'ы Цэнтр культуралагічных даследаванняў., .Яго спецы ялісты і практыкі 
выпрацавалі цэлую сістэму даследавання такога тыпу' праблем, падрыхтавалі зборнік 
“Культурнаяпалітыка Украіньі". і Асноўнае палажэннё,—‘ і^льтурай не кіруюць, ёй 'толькі 
аказваюць падтрымку, функцыя Дзяржавы як можна хутчэй: стварыць эфектыўныя 
метады падтрымкі., Інстытут- культурнай палітыкі.правёў даследаеанне розных 
мадэляў, падтрымкі культуры, якія існуюцьіу свеце. Украінцы больш схіляюцца.да 
брытанскай мадэлі, падтрьімкі культуры: дзяржава выдзяляё лэўныя сродкі на сферу 
культуры, аднакне прыма’ёўдзел у падзеле гэтыхсродкаў-гэтай справайзаймаюцца 
фонды, агенствы, творчыя саюзы на конкурснай ’аснове. Гэтая мадэль можа быць 
эфектыўнай, аднак перад усім пры ўмове развітага заканадаўства аб культуры.

ДафачаткуХКІ^стагоддзЯгў краіне,фа;ме^аванню;экспертаў, не быў створаны 
клімат максімальнай падтрымю мецэнацтва і спонсарства. Таму, прапаноўваёмая 
брытанская мадэль не магла быць прынята. - ’ •

., ’Аднак для,большасцІ прсткамуністычньіх краін большай, чым выпрацоўка асноваў 
культурнай гіалітыкі/з’яўляеццаіх рэалізацыя і нават спробы канкрэтьізацыі.

,■ Праблема фінансавання. культуры,. бадай, адна з самых галоўных’. Напрыклад, у 
. Балгарьіі, :бьіла( зробленаіСп’роба супольнага 'фінансавання ■культуры■ цэнтральным 
бюдэтам,- і ігмуніцыпаліхэтамІ.; Аднак з-за 'пастаянньіх ' ф інансавьіх.. праблём 
муніцыпалітэтам было- цящ а .дасягнуць; узгодненых., дзёянняў ',з Міністэрствам 
культуры. ^Польшчы пайшлідалей;па шляхудэцэнтралізацыі.У вынікуправёдзенай 
у 1999 г. адміністрацыйнай рэформы дзяржавы ў структуры фінансавання культуры з 

.. дзяржаўньіх. србдкаў адбыліся. aгромньія зменьі.; Тады Дыў. створаньі. новьі ўзровень 

. самакіравання -  п а в е т ы я к ія  былі размешчаны паміж ваяводствамі і гмінамі. У 
сувязі з такім значнымпашырэннем дыяпазону ўладьісамакіраванняў дзяржаўным 
сектарычакаласяпавелічэнне^выдаткаў накультурузбокуорганаў самакіравання. 
Аднак сення можна гаварыць аб правале гэтых спадзяванняў. Адміністрацыйны 
падзел не.прывёў да выраўноўвання эканамічных пазіцый асобных ваяводстваў. У 

•эканамічна: ! аслабленых ваяводствах, дзе адсутнічае бўйная прамысловасць, 
культура;не атрымала налёжнага.фінансавання і ўстансівы культуры па-ранейшаму 
знаходзяцца ва ўмовах выжывання. . '
, 3 праблемай фінансаваннякультуры непасрэдна звязана пытанне аб ролі дзяржавы. У 

. Славеніі : эксперты пагаджаюцца на . захаванне акгыўнай ролі дзяржавы і адначасова 
ставяць лытанне аб .функцыях, якія павінна выконвацца дзяржавай і якія могуць быць 

. пакінутыдпянедзяржаўныхабёкгаў. Цяперўкраінедзяржававыконваечатыры асноўныя 
. функцыі: выпрацоўка палітыкі, кіраванне, фінансаванне,. прадастаўленне. культурных 
даброт.. Эксперты ,гавораць..аб,тупіку, цяперашняй. 'палітыкі,',які можна аднесці'да  
канцэнтрацыі ўсіх пералічаных функцый у руках дзяржавы. . ' ...

, ' . .  Выпрацоўка культурнай. палітыкі, , кіраванне а'таксама фінансаванне ,ўстановаў 
культуры павінны застацца ў сферы адказнасці дзяржавы, тамў што альтэрнатыўныя

\
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ёкрыніцы іх прыбыткаў у посткамуністычную. эпоху .вельмі абмежаваныя. Передача 
функцый прадастаўлення культурных даброт,4 хаця б часткова, некамерцыйнаму ці 
няўрадаваму сектару магло, б дапамагчы; стварыць і развіць канкурэнцыйнасць, 
селектыўнасць; празрыстасць і адказнасць установаў культуры. Для тага, каб сістэма 
працавала, адзначаюць эксперты, ніводная ўстанова не можа захаваць права на 
дзяржаўныя сродкі. Усе ўстановы павінны будуць даказаць сваё права на існаванне,

5 дэманструючы вынікі; Адпаведна гэтаму сцэнарыю дзяржава магла б перайсці ад 
ролі “адміністратара” культуры да ролі "інвестара” ці "магачага паўнамоцтвы’’, пакуль 

5 застаўляіочы засабою важныя функцыі назіральніка. Г эта бўдзё'спрыяць таму, што 
дзяржаўнае фінансаванне страціць палажэнне нормы і падзел фінансаў будзе больш 

. палягаць на 'рынкавай сістэме прыняцця рашэння.' Увага дзяржавы' паступова 
пераарыентўецца з простата падзелу дзяржаўных сродкаў на ацэнку мэтаў, якія пры 
дапамозе іх' дасягаюцца. :Дзяржава пакіне' за сабою а сно ўн ую адказнасць за 
стварэнне спрыяльных ўмоваў для культурнай дзейнасці.' Аднак да гэтай пары 

' сітуацыя далей дэкларацыі не ідзе. - •
У неспрыяльных эканамічных ■ умовах з’явілася. неабходнасць у вызначэнні 

1 прыярытэтных сфер культуры, я'кім павінна аказвацца дзяріжаўная дапамога. Цікава, што 
прыярытэтнй галінагдгот адной краіны знаходзіцца на маргінесе ў другой. Напрыклад,

' кіно і чьгганнё' ў Польшчы былі абвешчаны прыярытэтнымі сферамі, у той час як у 
Балгарыі кіно і літаратура не маюць ніякіх асобных дзяржаўных субсідый і іх 
фінансаванне адбываецца шляхам правядзення конкурсаў папраектах. У Харватыі ў лік 
прыярытэтаў аднесена ўкараненне інфармацыйных тэхналогій ў культуры. Польскі ўрад 
у пошуках новых сродкаў длякультуры стаў выкарыстоўваць фонды' дзяржаўнай сістэмы 
латэрэй! Складаная культурная сітуацыя Сербіі/ абумоўленая: міжнароднай ізаляцьіяй 
краіны ў другой * палбве 90-х гадоў, якая не ■ дапускала ўстановы: і асобных дзеячаў да 
ўдзелў ў еўрапёйскай культурнай сетцы, прымусіла ўвесці ўнўтранае эмбарга. Культурны 

^абмён' пэдтрьімоўваўся толькі з нёкаторымі' краінамі;1 такімі як Куба,: Кітай; ці “духоўна 
блізкімі краінамі”, такімі як Расія, Беларусь, Грузія, Арменія і т.п. У гэты перыяд асобая 

v ўвага: надавалася пэўным ’ культурным • установам і гіраектам;: звязаным з • гісторыяй 
краіны ці з нацыянал’ьнай ідэнтычнасцю' (Музеи 'генацыду і т.п.). У сакавіку 2004 г. новы 
міністр- культурьі Сербіі вызначыў новыя прыярытэты ^афіцыйнё не адобраныя 

‘ парламентскім Камітэтам па культуры), якія павінны былі быць уведзены ў 2005 г.
; Сярод іх: падтрымка развіцця Ч ; апека ■ сербскай! мовы; падтрымка:вьжарыстання 
' кірылічнага алфавіта; ахова нацыянальнай культурнай спадчыны (галоўным чынам 
духоўнай і будаванай спадчыньі). Прыярытэтным накірункам культурнай палітыкі 
Украіны ў пачатку XXI стагоддзя стала падтрымка культурнай разнастайнасці і 
культур нацыянальных меншасцей,- ' '

: Праведзеньія: экспёртньія • аналізы асноўных вынікаў. рэалізацыі мэтаў і задач 
; кўльтурнай палітыкі у  славянскіх краінах сведчаць аб недасягненні пастаўленых мэт.;
• Сярод асноўных’ прычын неабходна назваць недахопы ў распрацоўцы агульнай 

культурнай; мадэлі (часта, не ўлічваліся мэты і памкнённі ’ розных, рэгіёнаў ■ і гарадоў); 
спадчьійа ̂ таталітарнага ’ ізаляцьіяйізму;1 якая перашкаджала доступу да ўніверсальнай 
культурнай спадчыны і да гэтага часу ў некаторьіх краінах (асабліва Усходняй Еўропы) 
аказвае значнае ўздзеянне на лрацэсы, якія адбьіваюцца; неадэкватныя спосабы 
фінансавання і недахоп альтэрнатьіўных шляхоў фінансавання культуры; ■ адсутнасць 

. добра распрацаванай сістэмы грамадскіх ўстановаў (кшталту Саветаў па культуры), якія 
■ б удзельнічалі ў размеркаванні сродкаў для культурьі; няздольнасць установаў 
. культуры выконваць сучасньія патрабаванні, адсутнасць акрэсленых дзяржаўных 

га рант ы й у п ра д астаўл е н н і культурных паслуг; слабасць няўрадавых і камерцыйных 
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усщ овау  ўкультурнымсектары, ш тонедазваляеім аказваць уплыў на палітычныя 
працэсыпрыняццярашэнняў. • v--;,--
, Аб вялікай розніцыў працэсах змен у вывучаемых краінах, аб тым, якія вял|кія розніцы 
існуюць у іх тэмпе развіцця сведчыць той факт, што некаторыя даследчыкі ўжо гавораць аб 
якасна новай сітуацыі асобньіх краін. Напрыклад, К.Крьіштофекзаўважае,што‘'Польшча' 
паступова перастае быць;трансфармацыйнай краінай,.у якой палітычныя,'эканамічныя,’ 
палітычна - сістэмныя, культурныя, прававыя нормы зыходзілі б з неабходнасці адыходу: 
ад старой сістэмы, і становіцца посттрансфармацыйнай дзяржавай. Для культуры і- 
культурнай палітыкі ў перспектыве бліжэйшага пяцігодцзя гэта азначае перанос акцэнтаў 
на стратэгічнае планаванне развіцця культуры ва ўмовах грамадства, у якім дзяржава 
(урад і органы; мясцовага самакіравання) з’яўляюцца толькі адным з актораў “гульні за 
культуру” акрамя рынку, і.;грамадзянскай супольнасці (рухі і грамадская нніцыятыва, 
аўтаномныясёткітворцаўідзеячаў культуры). [3,268] ‘ . \
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НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ БЛЭК-МЕТАЛ И ПРОБЛЕМЫ 
УЛЬТРАПРАВОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Лысюк И.А . 
; -1 Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, г. Брест* Беларусь-

Развал Советского Союза; вкупе;с падением его восточноевропейских сателлитов, а 
также:; интенсивно ждущие процессы. глобализации кардинально изменили ̂  регион 
Ворточной Европы; Эти изменения выразились-как в появлении новых государств на 
политической карте / Европы, так й . в существенной трансформации социально- 
политических, экономических и культурологических обстоятельств их бытия. •. г.-ть.-- г -

Одним из результатов падения старого мира стало- разрушение мировоззренче
ских основ жителей региона, коренившихся в коммунистической идеологии, которая . 
доминировала в регионе на протяжении последних десятилетий. Вследствие.этого 
среднестатистический л  житель Восточной Европы оказался ■ в ценностно
идеологическом .вакууме: .коммунистические идеи и ценности подвергались интен
сивной эрозии, а традиционные для европейца христианские ценности по-прежнему 
пребывали на периферии сознания . Подобная «ценностная катастрофа» послужила 
причиной возросшей активности различных экстремистских, чащ е:всего праворади-; 
кальных;движений.1;Появившись в;Западной;Европе, они распространились:в.на
стоящее-время :на: регион Восточной; Европы,- на такие страны как Польша, Россия, 
Украинце определённой степени,-и Беларусь. -  1 '■ .
л-В современных условиях одним их каналов ретрансляции праворадикальных на-. 

строений.является.'В частности,; музыка.,Связано это,- в первую;очередь, с цензурой . 
и законодательными ограничениями, касающимися деятельности ультраправых по:
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литических партий и движений. В Германии,'например, где законодательство по от
ношению к подобным организациям наиболее строго, 'уголовная‘ ответственность 
полагается даже за нацистское: приветствие в общественном месте,: не говоря уже о 
различных проявлениях межнациональной ненависти.В результате праворадикаль
ные активисты оказываются лишенными доступа к общественным средствам массо
вой информации и иным подобным им источникам распространения своих-идей. Му
зыка же является в таких условиях идеальным проводником, соответствующих цен

ностей в массы. К тому же текстовое послание, не содержащее прямых призывов к 
насилию, облеченное в форму соответствующих музыкальных стилей, «на выходе» 
может выражать подобный призыв. Благодаря именно музыкальной форме, которая 
по своей сути является нейтральной, праворадикальные музыканты находят своего 
слушателя, в том числе и за пределами достаточно узких молодежных субкультур.

Обширная ультраправая музыкальная сцена существует и успешно развивается 
во многих странах Европы и Америки. Основными музыкальными стилями, пользующи
мися популярностью среди представителей .ультраправых движений, являются oil, RAC, 
dark folk, military ‘ industrial, heathen i  metal, а также так.называемый '  national socialist 
black metal (NSBM). На последних двух хотелось бы остановиться подробнее.

В своей классической форме блэк-метал является одним из наиболее экстремальных 
музыкальных стилей, что находит выражение как в музыке, так и в текстах песен блэк- 
металлических групп. Как следует из; определения,; данному . этому стилю в ' Интернет- 
энциклопедии.«Википедия», блэк-метал «характеризуется крайне скоростными барабан
ными (70-500 уд/мин) и гитарными партиями. Звук гитар делается резким и высоким. Ха
рактерный прием игры: тремоло. Вокал обычно очень высокий (screaming), часто имеются 
вставки низкого "рычащего" вокала —• growling..Бас-гитара и клавишные (редко) играют 
вспомогательную роль» (http://ni.wikiDedia.6ra/wiki/Black- metal).. Однако существует еще 
одна, идеологическая,/сторона блэк-металла, которая делает его отличным от иных 
стилей «металлической» музыки. Ненависть к христианству, сатанизм, оккультизм, 
поклонение древним богам дохристианской Европы, прославление языческих пред
ков и их воинской доблести/ ностальгия по давно минувшим временам -  все эти те
мы являются краеугольным камнем идеологии стиля.

Представители первой и второй волн, блэк-металла позиционировали свой стиль 
как исключительно аполитичный; сосредоточив свое основное внимание на воспева
нии зла и тьмы в различных их проявлениях. Хотя и тут не обошлось без некоторых 
исключений. Так, на обложке вышедшего в 1994 году альбома культовой норвежской 
блэк-метал группыrDarkthrone “Transylvanian Hunger”.: красовалась:недвусмысленная 
надпись “Norsk Arisk Black-Metal" («Норвежский Арийский Блэк: Метал»);/что вкупе с 
предшествовавшими выходу альбома , расистскими откровениями лидера1 группы 
Fenriz’a послужило причиной .скандала.: Однако к середине -1 990-х гг. на блэк- 
металлической сцене наметилась отчетливая тенденция к воспеванию националь
ной и расовой-гордости, основанной .на языческих дохристианских традициях. Не
сколько позже целый ряд групп начал адаптировать в своем творчестве символику и 
эстетику Третьего Рейха. К первым можно отнести следующие группы: Graveland. Gon- 
tyna Кгу (Польша), ,Noktumal;Mortum,’ Dub Buk, Astrofaes (Украина),' Хвангур, Темнозорь 
(Россия) и др. Часто такие группы используют в своей музыке фольклорные мелодии, а в 
оформлении своей, продукции пользуются различными языческими символами. По срав
нению с классическим блэк-металлом их музыка является более мелодичной, большая 
роль отводится клавишным и иногда даже народным инструментам.1 Наиболее замет
ными среди, подобных групп являются Aryan Blood (Германия); BlackSStorm, Kristaflnacht 
(Франция);; Command (Бразилия); Der Sturmer (Греция) и др.- Многие праворадйкаль- 
244

http://ni.wikiDedia.6ra/wiki/Black-


ныё :«металлйУёскйе>і группы успешно адаптируют- в двоем творчестве оба направ- 
пения, что и неудивительно, учитывая языческую природу Третьего Рейха. - • 

Особую роль, .в, формировании идеологии современной сцены NSBM,-а также 
праворадикальной'музыкальной субкультуры играет лидер и единственный участник 
норвежской группы В ш и т  Варг Викернес, осужденный за убийством поджогицерк- 
вей на длительное тюремное заключение.С момента появления В ш тит на норвеж
ской блэк-металлической сцене не только его взгляды эволюционировали и обрели 
ярко выраженную праворадикальную форму, но также и музыка претерпела значи
тельные изменения, приняв облик dark ambient. Последние два своих альбома Варг 
Викернес написал, используя синтезатор, за решеткой, а потом 'сосредоточйлся ис
ключительно на разработке идеологии германского языческого: праворадикального 
движения. Для многих участников праворадикальной музыкальной субкультуры он 
является культовой личностью. ' ■
' Во многом благодаря ’его'стараниям во второй половине 1990-х годов была соз

дана праворадикальная организация Ailgermanische Heidnische Front (Всегерманскйй 
Языческий Фронт),’ сайт'которой появился в Интернете i{http://\AAAAW.heathenfrbnt.org/). 
Идеология Фронта оказала существённое влияние на формирование идеологическо
го базиса праворЩ кальной музы ^'ьнойі^суб і^льіуры ."Примерно; в :то же самое 
время в Интернете открылся и с'айт'ёще"Ьдной радикальной организацйи - The Pa
gan Front (http://wvw.thepaganfront:com/), -объединившей музыкантов' национал- 
социалистических блэк-метал групп и их поклонников.' : г:; ; ‘

Таким образом; из «металлической» субкультуры выделились два высокоидеоло- 
гизированных субъеЬа -  heathen;metal и national socialist black metal' (NSBM).; Не
смотря на некоторые музыкальные различия, оба Направления имеют общую ценно
стно-идеологическую основу.что позвЪляет их представителямсовместнотрудиться 
«на общей ниве»..Всегодо начала2005 года'во всем мире нами была зафиксирова
на 491 «металлическая» группа, в той или иной мере использовавшая в своем твор
честве праворадикальную идеологию в различных ее формах. Большинство из них игра
ли heathen metal и national socialist black metal, но встречались также отдельные группы, 
игравшие ультраправый death и thrash metal. Часть из них,'однако, по различным причи
нам прекратила свою деятельность. - И в настоящее время нами были обнаружены 436 
действующих праворадикальных «металлических» групп. Естественно, автор не претен
дует на абсолютную точность данной статистики,- поскольку:'информация; о праворади
кальной сцене крайне скудна и малодоступна (о причинах см. ниже). Несомненно, тем не 
менее, что эта информация отражает общие тенденции развития сцены. Если говорить 
конкретно о странах, то лидером по количеству действующих‘уфьтраправых.«металли
ческих» групп (преимущественно NSBM и heathen metal) являются Германия (64, или 
14,7% от общего количества); США (59, ■ 13,5 %); Россия (52, -11,9%); Франция (46,10,5%); 
Польша (44; 10,1 %); Канада (37; 8,5 %); Бразилия (34, 7,8%). .. : ,

■ Интересной и полезной для понимания процессов, происходящих; внутри сцены и 
данной субкультуры, является следующая статистика. Начиная с 1995 года, нами было 
зафиксировано изданиё 1654 альбомов- (сюда включены, не-только полноформатные 
альбомы, но также демо-ленты, записи на пластинках, совместнь'іе-альбомы j(t . h , ; спли
ты) и иные студийные записи) праворадикальных «металлических».групп. Из го/з,а‘в год 
прослеживается четкая'тенденция увеличения количества вылущенных альбомов '- ' 134 
(2000 г.), 174 (2001 г.), 221 (2002 г.), 256 (2003 г.), 318 (2004-г.). Из этого можно сделать 
вывод о росте сцены и расширении ее влияния на соответствующую субкультуру.. - ’

В последнее ; время отмечается все более' активное сближение блэк- 
металлической сцены с другими праворадикальными музыкальными субкультурами.
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ІЗ качестве примеров' можно привести совместные альбомы польских групп Grave- 
land и Honor (heathen metal/NS heavy metal), польских и украинских Honor и Nokturnal 
Mortum (NSBM). ■ ' "  ■

-  „ Тоталитарное послание NSBM идет вразрез с демократическими нормами со
временного общества. Более того, противопоставляется им. Участники музыкальных 
групп, следующие данному,стилю, являются проповедниками ненависти по отНоше- 

■ нию;к определенным расовым,.этническим, и социальным группам и выступают под 
конкретными политическими прокламациями, Их песни -  призыв к действию, зачас
тую сопряженному: с :насилием;' Как^резулЬгштйучастники праворадикальной^ музы
кальной субкультуры,; в особенности блэк-металлического ее крыла, периодически 
оказываются на скамье подсудимых. Чаще всего им инкриминируются;преступления, 
связанные с разжиганием,межнациональной розни и призывами к социальному и 
этническому насилию, что, , учитывая тенденцию роста . субкультуры национал- 
социалистического, блэк:металла, свидетельствует в том, что демократическому об-
ществу брошен серьезный вызов. ■ .........................
/ , ,^Опасной для общества'тенденцией .является также.-.и,то, что .большинство, по- 
клонниковтяжелоймузыки и NSBM является молодымилюдьми.которые оказыва- 
ются восприимчивее к экстремистской идеологии, нежели старшее поколение.

В Беларусь тяжелая музыка пришла в начале 1990-х годов, когда здесь стали по
являться первые группы.' Самой старой и, наверное, самой известной белорусской 
«металлической» группой можно назвать гомельский Gods Tower,' играющий в стиле 
паган-фолк-дум (год основания -.1989). На данный момент она уже распалась. В 
первой половине 1990гх годов на белорусской экстремальной.сценё появились сле
дующие! достаточно извёстныетруппы: Apocryphal (г. Речица, дэт-метал), Apraxia (г. 
Орша, паган-блэк метал.позже НС-паган метал),ВІеесііпд(г. Лида, дэт-метал), Oyhra 
(г. Гомель, паган-блэк метал), Pagan (г.'Гродно, блэк-метал), Exhumator (г. Минск, 
дэт-метал). Все эти группы внесли существенный вклад Установление белорусской 
экстремальной сцены/задав ей общее направление. Можно утверждать.' что с сере
дины 90-х гг. XX в.' наблюдается устойчивый рост последователей этого музыкально- 

. го направления, чему во многом способствовало возросшее количество концертов, в 
том числе и с участием известных зарубежных групп. пбявление приемлемых усло- 
вий для записи, нёкоторая финансовая стабилизация и расшйрение сети дистрибу
ции андерграундной продукции.' Процесс роста и развития белорусского «металли- 

. чёскогой' андерграунда продолжается и по сей день, несмотря на негативное отно
шение к его представителям со'стороны властей.'.-'! ' г:- .г :• г .

Данная'тема является ;новой ’и 'малоизученной в: современной политической и 
• социальной науке,; что отнюдь: н е 1 свидетельствует,о;.ее неактуальности. Рост 

праворадикальной музыкальной сцены и, в частности, NSBM, а также потенциальная 
опасность этой субкультуры для демократического общества требуют ж  : себе 
пристального внимания. Однако1 на>сегодняшний деньіученые, заинтересованные, в 
исследованииданной : научной .-проблемы,сталкиваются,-)с ; ,рядом . объективных 
трудностей! Во-первых, это, недостаток информации по теме,' в частности, , различных 
статистических материалов. Во-вторых, сложность для эмпирического исследования 
представляет, закрытость музыкальной .сцены , и . жесткая цензура по. отношению к 
различным ее проявлениям, в частности, в Интернете, что ограничивает:наблюдение за 
происходящими там процессами. Разрешение этих трудностей может! поспособствовать 
более глубокому пониманию' роли экстремальной музыки ■ в . праворадикальной 

' пропаганде, осознанию, мотивации хубъектов сцены и причин роста экстремистских 
настроений среди молодежи в восточноевропейских государствах.
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В. настоящее, время происходит смена, приоритетов и социальных ценностей — 
научно-технический прогресс все больше осознается как средство достижения тако
го.уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению по
стоянно повышающихся потребностей человека,- развитию духовного богатства лич
ности, поэтому в.,учебном процессе необходимо -постоянное совершенствование. 
Современная-ситуация в подготовке;специалистов-требует- коренного)изменения 
,стратегии и тактики.обучения в вузе. Главнь:ми характеристиками выпускника любо
го образовательного учреждения являются его; компетентность, и. мобильность.- В 
этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 
познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности 
самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не .только;от<того;:что 
усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально 
или коллективно; в,авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внима
ние,- восприятие, память. или на весь личностный потенциал человека,' с помощью 
репродуктивных или активных методов обучения. ■ .. , . . t • 

Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях 
научного знания и исследована' многими педагогами и: психологами,. но недостаточно- изу
чено использование активных методов обучения в условиях технического вуза. -

В настоящее время большое распространение получили разнообразные активные 
методы подготовки специалистов для разных областей профессиональной деятель-: 
ности [1; 2]. Специальная задача подготовки; высококвалифицированных специали
стов решается с помощью методов,; объединяемых термином "активное социально- 
психологическое обучение".. . .  Л-... . .. • ; ■ -„'г - ) . ,•

Все методы активного социально-психологического обучения; принято выделять, в 
триблока: ' , 'Л луІггг/ігі

1. Дискуссионные методы— к ним относятся групповая дискуссия, анализ ситуа
ций, разбор случаев из практики - и др. В работах. Ж. Пиаже, было проде
монстрировано, что благодаря механизму дискуссии человек отходит .от черт эго
центрического мышления и учится становиться на точку зрения другого..«.Левиным 
показано влияние групповых обсуждений и ситуативных факторов на .изменение 
социальных установок (отношений). - г , . . .  г г : : ; ; -  . ; г у .

2 Игровые методы -  сюда включают дидактические, творческие, ролевые, де: 
ловые и контр-игры (трансакгный метод осознания коммуникативного поведения)?
. у -3.■; Сенситивный тренинг;: направленный.на тренировку; самопонимания, самоотно- 
шения,-,межличностной чувствительности и эмпатии к партнерам по взаимодействию, г  - - 

Активные групповые методы обязаны своей разработкой экспериментальной 
психологии (А. Майер, В. Меде, Н. Триплетт, В.М. Бехтерев, A,G. Макаренко; К С . 
Станиславский, В.АтСухомлинский и др.),- а.также.обобщению разнообразного;прак- 
тического. опыта различныхщидов взаимодействия людей. Следовательноуактивное 
социально-психологическое-.;обучение : может -рассматриваться как: специфическое 
прелрмдение.-щщй формирующего эксперимента в специальной практике развития 
рефлексии. Оно представляет, возможность комплексного изучения многих социально-
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^психологических феноменов,,с,;их пррцессуально-динаминеской стороны. Такой под
ход позволяет существенно обогатить научные представления й обеспечить переход от 
описательно-объяснительного уровня, психологических знаний, не способных удовле
творить современные запросы практики, к знаниям действенно-преобразующего типа.

Жизненный и профессиональный' опыт обучающихся, сформированное^ 
основных жизненных установок и ценностей, устоявшиеся способы мышления и по
ведения, -играющие позитивную- роль в осуществлении привычных -функционально
ролевых обязанностей, выступают тормозящим фактором в процессе приобретения 
новых-способов жизнедеятельности.» Разрешение^указанных противоречий связано с 
кардинальным изменением принципов обучения; включением рефлексии в учебный 
процесс, разработкой специальныхs методов подготовки специалистов, * обеспечи
вающих формирование рефлексивного отношения к собственной деятельности.

"Способность объекта обучения к рефлексии и способность субъекта организовы
вать, стимулировать рефлексивный процесс обучаемого является непременным ус
ловием успешности обучения" [3; 190].
; ! Вопрос о развитии рефлексии встает в связи с тем,- что стихийно формируемый ее 
уровень признается; недостаточным; в литературе описание и разбор специальных 
методов развития рефлексии дается крайне редко.

Методы развития рефлексии выделяют на основе характера ситуаций; где она про
является; В ситуациях,’ имеющих проблемно-конфликтное содержание; предлагаются 
методы повтора (Л.Н. Алексеева, А З . Зак); В ситуациях взаимодействия предлагаются 
методы индивидуального консультирования, техники рефлексивной беседы,: реф
лексивные игры (Л.Н: Алексеева, П.В; Баранова, В.А.-Лефевр;А.С. Спиваковская).

Рефлексию можно развивать и в ситуациях группового взаимодействия методами 
групповой дискуссии [4], рефлексивного сопровождения, методом фефлеинтервью 
или полилога; рефлексивно-игровыми методами1!-! ; 5; 6]. ‘ : - , »
- К рефлексивно-игровым методам традиционно относятся: инновационные игры, 
организационно-деятельностные игры, организационно-мыслительные игры; органи
зационно-обучающие игры. Наиболее полное развитие и описание ’указанные игровые 
методыфбрелй в работах Н.Г. Алексеева, О.С. Анисимова, В.В Давыдова, Г.Г. Щедро- 
вицкого, П.Г. Щедровицкого и др. ^

Среди многообразных способов воздействия, которые можно использовать с це
лью развития рефлексий,' обращают на себе внимание методы активного психологи
ческого обучения и, в частности распространяющиеся в настоящее время тренинги [8; 
9идр.]. Наиболее эффективным методом развития рефлексии в общении является 
социально-психологический тренинг. В исследованиях Е.В; Лушпаевой показана спе
цифическая чувствительность составляющих рефлексии в общении различным ви
дам тренинга [10]. ' •

Первые группы тренинга (Т-группы) были основаны в 1946 году Куртом Левиным и 
его коллегами в США, заметившими, что участники групп получают пользу от анализа 
собственных групповых переживаний. Т-группа; прежде всего является обучающей 
лабораторией, которая фокусирует свое внимание на апробировании новых видов 
поведения в бёзопаснЬм окруженйи; r  ; I - s : ; ; ’ .. :L.;^ » ;
' » Важным элементом Т^групп является обратная связь: Ватмосфере взаимйой забо
ты й доверия бна'позволяет членамгруппы контролировать И исправлять неадекват
ное поведение. Еще один важный элемент -  это экспериментирование в группе. Он 
основан на активном поиске новых стратегий и видоз поведения во время групповых 
занятий. Члены группы обучаются не только с: помощью обратной связи, но и учатся 
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использовать1 опыт, производить исследования м Анализировать переживания в си
туациях, когда они могут получать ясную и точную обратную связь об уместности и 
эффективности их поведения [11]. ' • 1 ' ,  - •'•'•-■и г

Важнейшим условием работы Т-групп является сосредоточение внимания на прин
ципе "здесь и теперь". Это значит, что погружение в повествование и личные воспо
минания не представляют ценности, если не сопровождаются выражением чувств и 
не соотносятся с текущим взаимодействием‘Членов группы. Внимание к непосред
ственному опыту и вовлечение в него -  это то "горючее”, которое подогревает группу, 
поддерживает в ней "кипение"[12]. Т-группа помогает участникам развивать специфи
ческие ‘ коммуникативные- умения,'такие:;как описание поведения,^коммуникация 
чувств, активное слушание, конфронтация.

. Впоследствии Т-группа как метод практической работы с людьми получил широкое 
распространение.

Сам термин "социально-психологический тренинг"(СПТ), имеющий, в нашей стране 
большое значение, ввел в понятийный аппарат психологии М. Форверг, разработав
ший программы по подготовке руководителей разного уровня и разных профессий. 
Говоря о СПТ. М. Форверпсвязывает ёга обунающующенность со способностью чело
века лучше усваивать динамические процессы, особенно при условии, личностного 
участияВ НИХ [13].; ; О V ’ •. :

В. самом широком^ смысле под СПТ обычно понимают ".„своеобразные формы 
обучения знаниям и отдельным умениям в сфере общения, а также формы соот
ветствующей их коррекции" [12,-109].- v  .

Любая групповая работа имеет более высокий потенциал для решения сложных 
проблем, чем индивидуальная. Она ориентирована на помощь участникам в выявлении 
своих ограничений и их преодоление; в раскрытии;новых возможностей, резервов, спо
собностей,- их активизации и развитии. Результаты работы группы превышают простую 
сумму результатов работы её отдельных членов. .

Группытренинга в.своем развитии проходят ряд стадий. Согласно теории межлич
ностных отношений. Уильяма'Шутца, выделяются три стадии группового процесса: 
включение,-,контроль, привязанность. ;•  . г

Н. Келман предложил свой анализ группового процесса. Он рассматривает.группу 
как ситуацию группового влияния, характеризуемую процессами податливости, иден
тификации и присвоения [14].

. Групповой процесс включает в себя четыре фазы. В первой (ориентация и зави
симость) участники группы стремятся высказаться.о своих.проблемах и своем само
чувствии, они требуют предоставления информации, ждут от тренера .указаний. Во вто
рой фазе происходит борьба за положениелидера, за место в структуре группы, .обо
стряются внутригрупповые конфликты, четко выявляется распределение ролей. Глав- 
ная тема -  обсуждение реальной ситуации в группе, проявление эмоций, конфронта
ция взглядов и позиций отдельного>участника с оценками других членов группы. В 
третьей фазе наблюдается усиление групповой сплоченности,.; снимается напряжен
ность, уменьшается количество и интенсивность конфликтовав группе происходит кон
солидация - норм и общих ценностей. Главной темой становится обсуждение себя й дру
гих, углубленное, представление индивидуальных личных проблемграздумья о харак
тере и сути процессов и изменений, происходящих у отдельных участников и группы в 
целом. В четвертой фазе группа становится рабочим коллективом, участники испол
няют функциональные роли, оптимальные для выполнения отдельных заданий [15].
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! f ' i  Большую роль в развитии.личности играютчфакторы групповой динамики. Её оп
ределяют: - ■ ■

•  цели, задачи и нормы группы, их формирование и изменение, влияние на 
.членов группы;
. •  структура лидерства в группе, возникающие в ней проблемы руково
дства, зависимости и соперничества;

•  соотношение так называемых-"групповых ролей" (роли "лидера", "экс
перта" и т.д.); ,

•  сплоченность группы; ■ •
•  групповое напряжение, проявление внутригрупповой враждебности и

антипатии; , г д ; л г и / ; ;  • ' ■- •
. •  актуализация прежнего эмоционального опыта и стереотипов межличност

ных отношений во взаимодействии с отдельными членами группы;
•  - формирование подгрупп, их отношение к группе в целом и влияние на её

функционирование [8;9]. j - •• ■
. - « Активное социально-психологическое обучение обеспечивает актуализацию 
рефлексии • и содержательное наполнение рефлексивного плана сознания, что позво
ляет рассматривать’ его =как-f метод организованного; развития' рефлексии:; Динамика 
рефлексии в процессе активного социально-психологического обучения характеризуется 
повышением адекватности рефлексивных представлений участников группы о других и 
•о себе, углублением уровня анализа ситуаций межличностного взаимодействия, появле
нием новых, нестандартных способов решения проблемно-конфликтных ситуаций об
щения; Процесс развития рефлексии может осуществляться исключительно в совмест
ной деятельности с другими людьми, в условиях тех реальных групп, в которых сущест
вует личность. Группа тренинга выступает как "лаборатория", в которой каждый участник 
получает возможность осознать актуальный уровень развития своей рефлексии и не
обходимость его дальнейшего совершенствования.  ̂ ;

Таким образом, методы рефлексивного обучения призваны не только обеспечить 
учащихся определенной системой знаний по различным дисциплинам, но и оснастить 
их продуктивными умениями самостоятельно применять*; приобретать и вырабатывать 
научные знания в будущей профессиональной деятельности.' '
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Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт, г. Брэст, Беларусь 

. Культурная палітыка з'яўляецца сістэмай юрыдычна-прававых,: эканамічных, 
сацыяльна-палітычных, арганізацыйных мерапрыемстваў, : якія накіраваны . на 
фарміраванне пажаданай для грамадства і .асобы культурнай сітуацыі. Мерапрыемствы 
кульТурнай палітыкі рэалізуюцца праз бюджэт, заканадаўства, кантроль, ; кадры,- наданне 
ільгрт Т т.п. Дзяржава падтрымліваё; дзейнасць ‘ культурных: установаў- . фінансава, 
выступав; гарантам, - заказчыкам і спонсарамл Прафісійнае мастацтва: патрабуе:,ўвагі ій 
боку, дзяржавы, якая выражаецца ў фінансавай. падтрымцы і стварэнні заканадаўчай 
базы, неабходнай7для -свабоднага развіцця:У 1985-2000 ,гг.• дзяржава,-з'яўлялася 
асноўным фундатарам і спонсарам развіцця, прафесійнага * мастацтва - ў.нБеларусі; 
актыўным арганізатарам культурных; мерапрыемстваў. Дзяржаўны бюджэт розных 
узроўняў быў асноўнай крыніцай фінансавання прафесійнага мастацтва. Сваю 
палітыкуі. ў гэтай ' ‘ галіне дзяржава ■ ажыццяўляла траз дзейнасць Міністэрства 
культуры, якое ўпраўляла мастацкімі дзяржаўнымі ўстановамі у краіне/утрымлівала 
ўстановы мастацкай адукацыі.ісўпрацоўнічала зтворчымі с а ю з а м іт ' •* ; . - :

>У,сяр. 80-хі гг. XX- ст/даяржава была адзіным' правадніком культурней палітыкі. 
Сфера культуры ўспрымалася як адна з галін гаспадаркі БССР, таму ў кіраванні ёю 
дзяржава' дабівалася •’ планавання дзейнасці ■ прафесійных устаноў культуры. 
Партыйныя органы 'Б С С Р -' поўнасцкг кантралявалі развіццё прафесійнага 
беларускага мастацтва.’ Сазецкая сістэма ўпраўлёння гэтай сферай не спрфяла 
развіццю нацыянальных асаблівасцей мастацтва, стрымлівала натуральныя 
працэсы ў культуры. Нагляд за зместам і формай твораў мастацтва пазбаўляў
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творчых асобаў права на свабоднае выражэнне сваіх замыслаў. Кантроль з'яўляўся 
адной з галоўных функцый.у дзейнасці гластацкіх саветаў, якія ажыццяўлялі нагляд за 
рэпертуарам твбрчых1' калекгываў, сачылі за тым, каб прафесійнае мастацтва 
адлюстроўвала.прынцыпы камуністычнай. ідэалогіі.; Вызначальную; ррлю ў падборы 
музычных.і драматычных твораў для творчых калектываў адыгрывала міністэрства 
культуры. Сваеасаблівую манаполію на стварэнне музьічньіх f вораў мелі члены Саюза 
кампазітараў. Уцэлымфінансаванне прафесійнагамастацтвазнаходзілася на высокім 
ўзроўні,праводзіліся шматлікія гастролі, выставьгі ішныя мёрапрыёмствьГ. ...

У гады, перабудовы дзяржаўная -: культурная .палітыка вызначалася з 
агульнасавецкага;,цэнтра і, кантралявалася .партыйнымі . органамі. ! Нягледзячы на 
працэсы дэмакратызацыі, гэтая; палітыка была заснавана."йа' савёцкай ідэалогіі і 
дакладна вызначана. На хвалі агульнай дэмакратызацыі ўсіх сфер жыцця СССР 
адбывалася ломка сістэмы ідэалапчнага;,ўціску на установы культуры і творчых 
работнікаў, якія выконвалГі ролю' 'правадніка'' прьінцЫпаў савецкай - і^эапогіі. 
Эканамічныя; ’цяжкасці прывялі да скарачэння ўстаноў -культуры. ТІагоршылася 
матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сферы прафесійнага мастацтва. Перыяд 
перабудовы стаў пераломным момантам! у развіцці беларускай культуры, значна 
ўзрасла яе роля ў грамадскім і палітычным жыцці рэспублікі. Дэмакратыя стварала 
магчымасць' сзабоднага карыстання беларускай культурней спадчынай. ужывання і 
павышэння статуса беларускай мовы. Адным з элементаў дзяржаўнай палітыкі ў 
адносінах да прафесійнага мастацтва з'явілася падтрымка творчай моладзі.

3 атрыманнем незалежнасці пачаўся працэс рэарганізацыі сістэмы ўпраўлення 
культурай, губіліся культурныя сувязі з; краінамі былога сацьіялістычнага лагера і 
рэспублікамі СССР. Культурная палітыка беларускай дзяржавы пачала змяняцца, 
што садзейнічала захаванню і распаўсюджванню нацыянальных традыцый і культурнай 
спадчыны. Змяніўся падыход да дзяржаўнага заказу натвор мастацтва, які стаўсістэмай 
выдачы грантаў на стварэнне мастацкіх твораў. Адбываўся акгыўны працэс стварэння і 
знікнення прафесійных творчых калекгываў, некаторыя з іх атрамалі статус дзяржаўных, 
іншыя існавалі з ‘падтрымкай спонсарскіх сродкаў, Творчыя саюзы адцзяліліся ад 
дзяржавы;: ластуповаяньі ■: станавіліся нёзалежнымі: партнёрамі дзяржаўнай • ўлады. 
Прафесійныя калектывы сталі акгыўнымі ініцыятарамі і арганізатарамі правядзення 
культурных'': акцый: фестываляў, пленэраў і г.д:' Палітыка; характаразавалася 
нявызначанасцю і адлюстроўвала стан агульнай разгубленасці ў грамадстве.Фінансавы 
крызіс адсунуў праблемы падтрымкі прафесійнай мастацкай культуры на другі план. 
Палажэннне: закона “Аб культуры”, згодна якому фінансаванне гэтай сферы павінна 
было складаць 3 %: бюджэтных сродкаў‘Дзяржавы, не выконвалася; Значна ўзрасло 
значэнне мясцовых улад і прадпрыемстваў у фінансаванні галіны, што спрыяла 
ажыўленню культурнага жыцця правінцыі.
.; Гэтая сітуацыя ; пачала яскрава змяняцца • ў хяр. 90-х гг. XX ст., калі на 
дзяржаўным узроўні была асэнсавана неабходнасць паслядоўнай . падтрымкі 
мастацтва і вылучэння прыярытэтных накірункаў: развіцця г сф еры. прафесійнага 
мастацтва. уД зяржав.а-распрацоўвала 'і-ажы ццяўляла-ш м атл ік ія .праграм ы па 
культурнаму развіццю рэгіёнаў і краіны ў цэлым. Фарміравалася юрыдычная база 
для рэгламентацыі ўзаемаадносін: паміж дзяржавай і сферай культуры.;; Другая 
палова 90-х гг. XX ст. стала перыядам актывізацыі дзейнасці беларускай дзяржавы ў 
дачыненні культуры, палепшыўся стан фінансавання прафесійнага'мастацтва. Аднак 
у даследуемы перыяд не сфарміраваўся механізм садзейнічання спонсарскай 
дзейнасці прадпрыемстваў і арганізацый, які б спрыяў укладанню недзяржаўных 
сродкаў у развіццё мастацкай сферы. : ;г  .
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' ^HaV? працягу1 ‘ дабледуемага' пёрУГядадзяржаўныя. органы кіравання сферай 
культуры і мастацтвё;змянілі свае аднЬсіны да йаЦьія'йальных элементаў у прафесійнай 
мастацкай культуры Г’Дзейнасць' міністэрства культуры, як дзяржаўнага органа, было 
скіравана на развіццё гістарычнага жанру ва ўсіх' відах мастацтва, лрапаганду мінулага 
краіны.Тзта адлюстравалася ва ўстаноўцы помнікаў.гістарычным.асобам і падзеямна 
Беларусі, ‘'адкрьіцці новых музеяў, пераарьіентьіцьіістарых экспазіцый' рэсуаўраЦыі 
помнікаў'старажытнайархітзктуры.пастаноўцы нацыянальных п'ес на сцэнахбеларускіх 
тэатраў, Дзяржава стымулявала стварэнне высркамастацкіх’твораў праз арганізацыю 
дзяржзаказу, конкурсаў, фестываляў і інш., папулярызавала творы беларускіх аўтараў 
сярод; насельніцтва'і. за мёжамі. Беларусі. Станаўленне. незалежнасці. стала стымулам 
для развіцця беларускага мастацтва, якое 'атрымала моцйы духоўны. штуршок, пачало 
засвойваць новыя, тэмы, звярнулася да хрысціянскіх і нацыянальных ’ каштоўнасцей. 
Павялічылася доля беларускамоўных .спектакляў, некаторыя з тэатраў лрацавалі
выкгіючна набеларускаймове. ', ’ . • ' Г ^ ........  '

; За перыяд існавання йёзалёжнай Беларусі дзяржавай .было прынята некалькі закрнаў 
і ’нарматыўньіх актаў уталіне культуры .шастацтвз. Сярод іх самыя.цажныя законы “Аб 
ахове гісторьіка-кўльтурнай .спадч'ыны" (1992), ‘А б : бібліятэчнай справе .ў, Рэспўбліцы 
Беларусь”. (1995), “А6 аўтарскім драве і сумежных правах" (1996), “Аб музёях і музейных 
фондах Рэспублікі Беларусь" . (19S6), ' “Аб’ дёлучэнні' Рэспублікі Беларусь да Бернскай 
канвенцыі.аб ахове дзяржаўныхімастацкіх твораў,''(1997)<,' ‘ІАб народньім.мастацтве, 
народньіх промьіслах (рамёств^) у.[РасгіубгііЦЬ! Беларусь,’ ХІ999)Г,?‘Аб творчых саюзахі 
творчых работніках" (1999) і ;інш.,; Гэтыя законы рэгламентавалі адносіны паміж 
дзяржавай і творчымі работнікамі, якія аб'яднаныу творчыя саюзы! .! ‘ / '  , ,

Супрацоўніцтва з творчымі саюзамі І арганізацыямі з’яўлялася адным з важнейшых 
накірункаў дзяржаўнай палітыкі ў галіне прафесійнага мастацтва. У 1994 г. на’тэрыторыі 
Беларусі дзейнічалі наступныя творчьія грамадскія арганізацыі: Канфедэрацыя творчых 
саюзаў,’ ,Саюзтэатральйьіхдзеячаў,:Саюз^мастакоўі Саюз ’кампазітараў;Саю,з музычньіх 
дзеячаў, Саюз'кінематаграфістаў, Саюз ;архітэктараў, Саюз дызайнераў. .[2, с. 109] 
Прафесійна-творчыя аб’яднанрі займаліся сацыяльна-прававой абаронай сваіх членаў; 
правядзеннем' акцый, якія садзейнічалі. развіццю нацыянальнага, мастацтва^ захаванйю 
традыцый, пашырэнню замежных сўвязей. Творчыя саюзьі п а ^ о ю ^ г ^ щ з ^ 'а л к »1 ў 
пасрэдніка паміж уладай і'творчай асобай. Яны мелі права.пашыраць спёкгр сваёй 
дзёйнасці, займацца віаідавецтвам, арганізацьіяй вьістаў. пленэраў, канс^рэнцьій і г.д. У  
пачатку XXI ст. на тэрыторыі Беларусі дзейнічала 13 творчых саюзаў. ' членамі якіх 
з’яўлялася каля 8 тыс. чалавек. [4, с. 6 0 ]; • ч*
, Y 1992, г. дзяржава'адабрала-ўітворчых саюзаў ільготу;>НДС* і tвызваленне ад 

падатка,на прыбытакуНа; з'ездах, прафесійныхітворчых: работнікаў; якія праходзілі 
пасля ‘гэтай падзеі, выказвалася пажаданне, каб гэтая ільгота была вернута, было 
прапанавана дзяржаве ўзяць на сябе.аплату творчых,майстэрань мастакрўц Статус 
творчых саюзаў і.-іх членаўлу ; новых; палітычных У  эканамічных;умовах н е ,быў 
вызначаны.існаваланеабходнасць прыняцця адпаведнага.здкрна. л у  ’

3 1995 т. даволі актыўна абмяркоўвалася пытанне; закона «Аб творчых саюзах»,! 
які б дазволіў рэгламентаваць дзейнасць творчага саюза, рэгуляваць адносіньі паміж 
трыма бакамі: творчай асобай,,саюзам-і дзяржавай. Адным з важных палажэнняў 
закона павінна было стаць. вызваленне творчага . саюза ад падаткаў, што на думку 
распрацоўшчыкаўлпасадзейнічала б умацаванню матэрыяльнай базы і спрыяць 
развіццюкультуры імастацтва.-ч.л ; г  , , -.у-:;* . : ; і
: v Гэтаё-пытанне разглядалася;на калегіі^МІністэрства культуры і друку 11 снежня 

1995 г , калі быў ухвалены праект. законагі .было вырашана прапанаваць нго, :з 
дапрацоўкамі ў Кабінет Міністраў РБ. У абгрунтаванні гэтага рашэння гаварылася,
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'што сучаснае еканамічнае становішча разбуральна дзейнічае .на каштоўнасныя 
■арыёнтацыі творчых работнікаў. якія аказаліся безабароннымі перад'камерцыялізацыяй 
культуры. Існуе яскравая неабходнасць стварыць умовы свабоднай творчасцГ Саюзы 
творчых работнікаў БеларусГзнаходзяцца ўцяжкім стане.' I хацяяныпавінны абараняць 
інтарэсысваіхчленаў.што на самайсправемалашто могуцьзрабіць у гэтым накірўнку, 
таму што'. «самі знаходзяцца ў крытычным стане і нават на грані. вымушанай 
самаліквідацыі з-за слабой прававой.сацыяльнай і эканамічнай абароньі з боку 
дзяржавы ва ўмовах станаўлення рыначных адносін». [3, арк. 96-99] . ■

Закон “Аб творчых'саюзах і творчых работніках", я к і; быў прыняты толькі 16 
снежня 1999 г.', у поўнай меры не а п р а ў ^  чаканняў, якія на'яго ўскладаліся. Гэты 
'дакумент меў дэкларатыўны характар, і, каб ён пачаў рэальна дзейнічаць, неабходна 
распрацаваць сістэму нарматыўных а ш ў ., [1, с. 58-70] Закон не праланоўваў ніякіх 
канкрэтных'ільгот у падаткаабкладанні. Зніжэнне, платы за камунальныя паслугі, 
элекграэнергію і арэнду памяшканняў, прадугледжваў Указ Прэзідэнта РБ ад 29 
красавіка 1997 г. “Аб мерах па дзяржаўнай падтрымцы творчых саюзаў”. [5,̂  с. 17] У 2001 
г. указам Прэзідэнта ад 9. ліпеня творчыя саюзы Беларўсі былі вызвалены 'ад выплаты 
падаткаў нач прыбытак і на дабаўленую, вартасць. ,У. каментарыі да гэтага ўказа 
сцвярджалася, што “грамадскія аб'яднанні. творчых работнікаў . не ўвахбдзяць у 
дзяржаўныя структуры”, аднак “ажыццяўляюць’ работу дзяржаўнайважнасці”. [195,6.2].

Вельмімала на Беларусі існуе прьіватньіх устаноў культуры. Сярод найбольш жыццяз- 
дольных можна лічыць прыватньітэатру Гомелі. Гомельскі незалежны тэатр адкрыўся 13 
кастрычніка 1992 г. і існаваў на сродкі прадпрыймальніка Рыгора Фігліна. Тэатр перажыў 
фінансавы крызіс' і перыяд нестабільнасці пасля ' трагічнай гібелі фундатара, аднак 
працягваў сваё існаванне пад апекай яго сястрьі Г. Шофман. [6, с. 95] у

Яўныя недахопы ў законадаўстве не даюць манымасці існаваць такой форме тэатра, 
не гледзячы на тое, што праблема існуе даўна і патрабуе свайго вырашэнне. Асабліва 
адчуваюць цяжкасці тыя установы; якія.дзейнічаюць на грані мастацтва і камерцыі. У 
першую чаргу гэта мастацкія галерэі І недзяржаўныя .тэат ральна-канцэртныя ўстановы.

' Фарміраванне мастацкага рынка на Беларусі праходзіць вельмі павольна і марудна. 
Гэта можна растлумачыць невялікім попытам твораўмастацтва ў насельніцтва, нават пры 
ўмовах, што яны каштуюцьу некалькі разоў тайней, чым у краінах ЕўропЫ.У\днак мастацкі 
рынык развіваўся б Іктэнсіўнёй у, вьіпадку развіцця.турызму на Беларусі. Для замежных 
турыстаў творы.. мастацтва могуць стаць добрым сувенірам. Адсутнасць заканадаўчай 
базы^не дазваляе фарміравацца мастаі|камў рынку Беларусі; '
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6. Театры Беларусі. -  Мінск: Театральная творчасць, 1998.- - 1 3 5  с.
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