
знаками, контрэтикеткой с переводом и инструкцией по применению, переупаковка, 
комплектация товаров, информационные и др. услуги.

Наиболее выгодные условия для строительства транспортно-логистических цен
тров создаются в свободной экономической зоне «Брест». При реализации проекта не 
менее 1 млн.евро резиденты СЭЗ освобождаются от уплаты таможенных пошлин, 
имеют льготы по арендной плате за земельные участки, освобождаются от уплаты 
налога на недвижимость и на прибыль в течение пяти лет с даты ее объявления.

Привлекательность выделенных участков под строительство логистических цен
тров по Программе развития логистической системы на период до 2015 г. в Брестском 
регионе может быть повышена за счет обеспечения их современной инженерной ин
фраструктурой, увеличением качества и пропускной способности автомобильных до
рог по основным направлениям строительства.

Для эффективной работы существующих и вновь создаваемых логистических цен
тров требуются квалифицированные работники, которые должны иметь три уровня 
знаний: владеть иностранным языком, знанием компьютера и экономическими зна
ниями. Подготовкой специалистов в этой сфере деятельности будет с 2013 года за
ниматься Брестский государственный технический университет, что позволит обеспе
чить ТЛЦ специалистами высокого класса.

Необходимо отметить, что доля логистики в ВВП стран, которые также находятся в 
выгодном географическом положении, как и Беларусь, около 20%, в нашей республи
ке эта цифра находится на уровне 7%. В данном контексте задачи по развитию логи
стической деятельности, привлечению инвесторов, оптимизации и сокращению из
держек на уровне каждого предприятия и по стране в целом являются актуальными и 
требуют нахождения решений в ближайшем будущем.
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«ЗАСТОИ» ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 
ПРИ СМЕНЕ ИДЕОЛОГИИ

М.С. Бодак
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Проблемы терминологии при определении роли и качества правления того или 
иного лидера, характеристик эпохи проявляются со всей очевидностью в периоды 
смены власти. Смена элит у власти влечёт за собой соответственно и переход к иной 
идеологической доктрине. Часто это ведёт к пересмотру истории, роли тех или иных 
событий, личностей и попыткам новой объективной оценки прошлого.

В последние десятилетия вышло множество работ о советской эпохе и её лиде
рах. Среди них труды об Иосифе Виссарионовиче Сталине таких авторов, как В. До
рофеев, А. Мартиросян, Ю. Мухин, В. Карпов, Г. Сидоров и других. В частности, Герой 
Советского Союза, писатель Владимир Карпов успел даже пересмотреть свои взгля
ды на политическую деятельность Сталина. В работе «Расстрелянные маршалы» 
писатель обличал Сталина как организатора массовых репрессий, в результате кото
рых были истреблены основные командные кадры РККА, и сделал вывод, что к нача-
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лу Великой Отечественной войны GCCP остался без опытных военачальников. Одна
ко* в книге «Генералиссимус» Карпов стал доказывать необходимость репрессий для 
разгрома «пятой колонны» в СССР. С именем Сталина связывают понятие тоталита
ризма, но, по мнению многих исследователей, он сам был убит. Очевидно, что сопер
ники СССР на международной арене были заинтересованы в преждевременной смер
ти Сталина и девальвации результатов его деятельности, так как при нём СССР был 
близок к тому, чтобы стать мировым лидером. Чтобы понять, почему его называют 
тираном на Западе, почему он был убит, достаточно вспомнить основные достижения 
СССР при его правлении, угрожавшие мировому господству Западной цивилизации и 
всевластию партийной номенклатуры внутри страны.:

При Сталине были созданы такие вооружённые силы, которые сумели разгромить 
нацистскую Германию с её союзниками Италией, Финляндией, Венгрией, Румынией, 
Словакией и милитаристскую Японию. При Сталине были заложены основы мощи 
Советской армии, которые до; сих пор позволяют жить в мире большинству жителей 
Православно-славянской цивилизации.

При Сталине была, ликвидирована неграмотность среди населения, обеспечена 
возможность получения высокого образования для всех людей без исключения. При 
Сталине произошли существенные улучшения в культурном развитии советского на
селения и положено начало формированию новой созидающей человеческой культу
ры. Одновременно происходил быстрый рост интеллектуального, научного потенциа
ла советского народа, массово распространялась физическая культура и спорт, что 
делало советских людей самой интеллектуально развитой и здоровой нацией на пла
нете. В СССР была создана такая атмосфера военного и научного романтизма, что в 
1939-1940 гг. конкурс в авиационные и морские военные училища был более 100 че
ловек на место.

Сталин всемерно способствовал развитию науки и техники, внедрению новых тех
нологий: при нём была ликвидирована атомная монополия США,' был заложен фун
дамент для лидерства в космических исследованиях и освоении космоса. Так, полёт 
человека в космос обсуждался с 1946 г., а решение о нем было принято в 1951 году.

При Сталине в СССР было организовано бескризисное развитие народного хозяй
ства, что дало человечеству пример альтернативного развития экономики, без рос
товщического ссудного процента, паразитирования одних стран над Другими и экс
плуатации богатыми слоями трудящихся масс. Кроме того, это позволило восстано
вить страну в быстрые сроки после Великой Отечественной войны. Были восстанов
лены 2000 крупных городов и 100000 населенных пунктов, которые были полностью 
уничтожены, и не только фабрики, заводы, инфраструктура в них, но и жильё для 
25 млн. человек. СССР стал страной, где после войны стали ежегодно снижать цены 
на продовольственные продукты и промышленные товары, при росте доходов насе
ления.* СССР мог даже оказывать помощь странам, вступившим на социалистический 
путь развития.

Фактически уже к началу 1948 года восстановительный этап был завершен, что 
позволило отменить карточную систему и осуществить денежную реформу. Д ля срав
нения, Англия, на территории которой война не была так разрушительна, ещё в нача
ле 1950-х годов не могла отменить карточную систему. Первая же послевоенная пя
тилетка, несмотря на все сложности того времени, побила буквально все прежние 
рекорды; Уже в начале 1950-х годов на Западе стали смотреть на экономическое раз
витие СССР с опаской. Кандидат в американские президенты Стивенсон заявил, что 
если темпы роста производства в СССР сохранятся на таком уровне, то к 1970 году 
объем советского производства в 3-4 раза превзойдет американский. А в 1953 году 
американский журнал «Нейшнл бизнес» в статье «Русские догоняют нас...» сообщил,
16



что по темпам роста экономической мощи Советский Союз опережает любое государ
ство. Более того, что темп экономического роста в советском государстве в 2-3 раза 
выше, чем в Соединенных Штатах. Экономическое превосходство вело в перспективе 
к военно-политическому и это заставило бы страны Запада признать превосходство 
созидающего социализма.

Алексей Чичкин в статье «Забытая идея без срока давности» в «Российской газе
те» сообщил, что 3-12 апреля 1952 года в советской столице прошло важное в,геопо
литическом отношении международное экономическое совещание. На нём Советский 
Союз, СЭВ и Китай предложили сформировать в противовес Генеральному соглаше
нию о тарифах и торговле (ГАТТ) и экспансии Соединенных Штатов общий рынок то
варов, услуг и капиталовложений, без американского доллара. Интерес к «бездолла- 
ровому» пространству проявили Иран, Индия, Афганистан, Индонезия, Сирия, Эфио
пия, Уругвай, Югославия. Проявили интерес к этой идее и западные страны, отказав
шиеся от плана Маршала -  Финляндия, Швеция, Австрия, Исландия, Ирландия. Надо 
отметить, что ещё в 1951 году страны -  члены СЭВ и Китай заявили о необходимости 
более тесного сотрудничества тех государств, которые не хотят подчиняться доллару, 
а значит, США, и диктату проамериканских торговых и финансовых структур;

СССР на совещании 1952 года предложил поэтапный переход к новым отношени
ям: сначала -двух- и многосторонние договора со схожими условиями по ценовым, 
таможенным, кредитным вопросам и льготам, товарным квотам, а затем -  постепен
ная унификаций основ внешнеэкономической политики и развитие «общеблоковой» 
свободной торговли. На заключительной стадии этого процесса должна была поя
виться межгосударственная расчетная единица с обязательной золотой основой и, 
соответственно, фактическое учреждение общего рынка. Все шансы стать такой ва
лютой были у рубля, который заблаговременно был переведён на золотой стандарт. 
С некоторыми дополнениями эту идею поддержали большинство участников совеща
ния, кроме американских союзников. После смерти Сталина СССР и большинство 
стран СЭВ отошли от внешнеэкономической стратегии 1952 года, отдав предпочтение 
двусторонним экономико-политическим связям. Кроме того, СССР с середины 1960-х 
годов стал снабжать своих геополитических противников дешевым энергетическим и 
промышленным сырьем, фактически аннулировав идею и план своего политико- 
экономического господства в Евразии и мире.

Одним из главных факторов, который определяет стабильность финансово-денеж
ной системы государства, её надежность как заемщика, является наличие и размер 
государственного золотого запаса. В 1914 г. золотой запас Российского государства 
составлял 1400 тонн. К октябрю 1917 г. осталось около 1100 тонн, к 1923 г. в стране 
остался запас в размере около 400 тонн. В 1928 г. в Советском Союзе осталось всего 
150 тонн государственного золота. Причём годовая добыча золота равнялась 20 тоннам. 
Когда был взят курс на индустриализацию, добычу золота подняли до 310-320 тонн в 
год. К началу Великой Отечественной войны Советский Союз обладал рекордным для 
российской истории запасом в 2800 тонн, который обеспечил победу в войне и вос
становление разрушенного хозяйства. При этом после смерти Сталина преемникам 
осталось 2500 тонн. После Хрущёва осталось 1 600 тонн, а после Брежнева — 437 тон
ны. Андропов и Черненко увеличили запас до 719 тонн. Горбачёв сократил золотой 
запас* так как Российской Федерации от СССР перешло всего 290 тонн. При этом 
следует отметить, что в то время только в РСФСР добывалось 220 тонн золота в год. 
Путину досталось 384 тонны, к 2011 году запас вырос до 852 тонн.
. Кроме того, Сталин бросил вызов возможности США паразитировать на продаже 
доллара. В советских газетах 1 марта 1950 года было опубликовано Постановление 
советского правительства о прекращении определения курса рубля по отношению к
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иностранным валютам на базе американского доллара. Советский рубль переводился 
на устойчивую золотую основу, устанавливалось его золотое содержание в 0,222168 
грамма, чистого золота. С 1 марта же устанавливалась покупная цена Госбанка на 
золото в размере 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота. Исходя из золотого 
содержания рубля, устанавливался курс в отношении иностранных валют: за 1 амери
канский доллар 4 рубля (вместо бывших 5 р.ЗО коп.), за 1 фунт стерлингов -  11 руб
лей 20 копеек (вместо 14 р.84 коп.).

В области обеспечения населения жильём именно при Сталине в 1952 году была 
принята программа не только индустриального строительства, но и массового строи
тельства жилья.

Сталин был глобальным политиком и высококлассным управленцем, что позволи
ло расколоть Западную цивилизацию и в войне с германским блоком, получать по
мощь другой части Запада. СССР после войны стал ещё сильнее, расширился терри
ториально, создал свой социалистический блок.

Сталин знал и отслеживал все ведущие научные и технические разработки. Знал 
по имени-отчеству всех руководителей предприятий, ведущих учёных, конструкторов 
и других людей, занятых на важных постах в сфере управления, науки и культуры. Он 
старался вникать во все стороны жизни и быта людей..Знал и понимал роль искусст
ва, театра, кинематографа, литературы, поэзии в формировании сознания человека и 
общества в целом. Сталин просматривал кинофильмы, регулярно ходил в театр, от
слеживал выход литературных произведений, выдавая свои указания. Таким образом, 
советский человек был защищён от информационных «вирусов», чужих программ.

При Сталине управленцы получали множество благ: квартиры, служебные маши
ны, дачи, спецпайки, спецобслуживание и т.п. Но и спрос с них был большим, «непри
касаемых» не было. Современный российский исследователь Юрий Мухин в своей 
популярной книге «Убийцы Сталина. Главная тайна XX века» предположил, что неза
долго до своей смерти советский вождь начал готовить реформу партии, которая 
должна была отстранить партократию от государственной власти. По замыслу Стали
на, Коммунистическая партия должна была заниматься исключительно воспитанием 
народа. Это обстоятельство могло стать главным внутренним мотивом его убийства. 
Таким образом, начатая Сталиным модернизация всех сфер жизнедеятельности со
ветского общества, преобразование его в современное на тот момент--  индустриаль
ное, стала главным мотивом его убийства.

Проблемы с терминологией при оценке периода деятельности становятся очевид
ными и тогда, когда речь заходит о другом государственнике -  модернизаторе Леони
де Ильиче Брежневе. С его именем связаны такие знаковые события, как «политика 
разрядки», Олимпиада-80, Договор по системе ПРО, но и застой в экономике, вторже
ние в Чехословакию, ужесточение контроля над прессой, ссылка Сахарова и изгнание 
Солженицына, война в Афганистане. При этом Брежнев видел свою миссию в том, 
чтобы не допустить мировой войны и гордился тем, что многие на Западе восприни
мали его как «человека мира».
. Понятие «застой» наложило печать на целую эпоху и ассоциируется в сознании 

последующих поколений с неэффективностью советской экономики. Само понятие 
«застой» было употреблено М.С.Горбачёвым и до сих пор используется либерально 
настроенными политиками, потому что для каждого последующего политика важно 
критически оценить предшествующую эпоху, чтобы обосновать необходимость ре
форм или усилить значимость собственных достижений. Однако если сравнивать 
времена, предшествующие этому периоду, например 1964 год и 1982, то при подроб
ном рассмотрении в цифровом выражении окажется, что это был не застой, а расцвет 
Советского Союза. Подтверждением данной точки зрения является тот факт, что к 
18



1980 г. Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире после 
■ США по объёмам промышленного и сельскохозяйственного производств; С 1990 г., 
когда был введён мониторинг индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
оценка эффективности развития страны стала исчисляться с учётом валового нацио
нального продукта на душу населения, процента людей, обучающихся в различных 
образовательных системах и уровня здравоохранения, который измеряется, прежде 
всего, показателем продолжительности жизни. Если подойти к рассмотрению эффек
тивности развития СССР с точки зрения данных трех показателей, экстраполировать 
на эпоху Л.И. Брежнева, то оказывается, что страна занимала очень высокие места в 
мире. Начиная же с 1990 г., страны, ранее входившие в состав Советского Союза, не 
занимают положение выше среднего уровня по ИРЧП, а многие находятся ниже сред
него уровня.

Брежневское время воспринимается сегодня как «золотое» с точки зрения разви
тия народного хозяйства, так как эфемерная идеология построения коммунизма была 
заменена идеологией развитого социализма, а фактически идеологией развития, раз
вития человеческого потенциала. Главными составляющими идеологии стали разви
тие образования и науки. В 1975 г. было введено обязательное десятиклассное обра
зование.

Средняя заработная плата в Советском Союзе того времени составляла 120-130 руб. 
Студенческая суипендия отличника составляла 50 руб. Доцент получал 320 руб. и 
считался обеспеченным человеком. Профессор получал 450 руб. и считался богатым 
человеком. Медицинское обслуживание и образование были бесплатными, квартпла
та, плата за телефон и электроэнергию были мизерными. При пересчёте всех этих 
благ в денежный эквивалент'получается, что советские люди в массе своей жили 
очень зажиточно в сравнении с их современниками в капиталистических странах. Учё
ные констатируют существование в этот период многочисленного среднего слоя.

В области сельского хозяйства тоже были огромные преобразования: разрешили 
личные хозяйства под лозунгом: “Хозяйство личное -  дело общее!”, в 1965 году впер
вые были введены пенсии для селян. Эпоха правления Л.И.Брежнева закончилась в 
1982 году тем, что была принята продовольственная программа, предусматривавшая 
доведение потребления продуктов питания советскими людьми до научно обоснован
ных норм. Так, в 1982 г. потребление мяса на душу населения в год составляло 60 кг, 
а норма, для этой климатической зоны предписывала 80 кг в год. Достижение этого 
уровня предполагалось к 1990 году. В среднем потребление продуктов на душу насе
ления в Советском Союзе составляло 3300-3500 килокалорий в сутки, в то время как 
сегодня прожиточный минимум исчисляется в районе 2000 килокалорий, который ве
дёт, по мнению учёных, к физическому угасанию человека. ■ ; ,

Впервые во времена Л.И.Брежнева массово стали строить жильё. За 18 лет'его 
правления было построено 1,6 млрд.кв.м. жилой площадщ были обеспечены бес
платным благоустроенным жильём 162 млн. человек. Это способствовало массовой 
миграции людей из деревень в города, что привело к урбанистической революции в 
стране, превращении её из аграрной страны в урбанистическую. Данная характери
стика является первым признаком модернизации как перехода к индустриальному 
типу общества.

В это же время была заложена вся современная инфраструктура страны. Нача
лось освоение нефтяных и газовых месторождений Сибири. Человек впервые вышел 
в космос. Энергетические мощности за брежневское время выросли в три раза. А се
годня, например, энергетика России упала на 11% от того времени. Нобелевские пре
мии российские физики получили за открытия, сделанные в то время. .
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Самым главным показателем прогрессивного развития того времени можно счи
тать продолжительность жизни людей. Средняя продолжительность жизни мужчин 
достигла 70 лет, а женщины 75 лет. Демографическая ситуация в целом была опти
мистичной. Это была эпоха большого искусства, большого строительства, большой 
науки, больших перемен.

ЦЕННОСТНОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА

В.Н. Варич
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Аксиология -  относительно молодая отрасль философского знания, одной из важ
нейших предметных областей которой является ценностное сознание, его сущность, 
объект, предмет, структура и элементы, а также роль ценностного сознания в духов
ной жизни личности и общества. Начиная с трудов неокантианцев в середине XIX в., 
ценностное сознание является предметом систематического философского осмысле
ния. По словам Ю.И. Мирошникова, ценностное сознание -  это «определенный гори
зонт сознания, благодаря которому человек утверждает свои ценностные отношения с 
миром и становится субъектом постижения ценностных свойств бытия» [1, с. 66].

 Сознание как высшая форма психической активности субъекта проистекает из глу
бин психической жизни, из полноты переживаний и мира чувств, которые обусловли
вают умонастроения и оценивающие позиции личности. Именно в сознании человека 
мир приобретает смысл и значение, которые не присущи ему как таковому: «Все си
туации, в которые человек попадает, он воспринимает с точки зрения увиденных цен
ностей, в результате чего ситуации приобретают смысл и значимость», -  отмечает 
Н. Гартман. Поэтому, с его точки зрения, «всякое осознание ситуации одновременно 
есть сложное ценностное сознание, даже если соответствующие данной ситуации 
ценности как таковые не воспринимаются» [2, с. 346]. Ценностное сознание привносит 
ценности как критерии в мир действительного; бытие, ценностно индифферентное 
само по себе, получает оценку. Именно таким образом аксиологические измерения 
действительного наслаиваются на онтологические. «Через проникновение человека в 
их глубину растет ценностно-чувствующая причастность сознания ценностному со
держанию человеческой жизни; и одновременно с этим растет и это ценностное со
держание» [2, с. 347].

В этом ключе многие исследователи ценностного сознания полагают, что его исто
ком является эмоциональная сфера человека, взаимосвязанная со всеми уровнями и 
формами психики: «В основе теоретической и практической модели ценностного соз
нания человека лежат эмоции, которые являются универсальной организующей суб
станцией структуры сознании», -  утверждает Т.И. Шибеко [3, с. 73]. Вместе с тем спо
собность чувствовать и переживать дополняется у человека способностью разумно 
созерцать ценностные свойства бытия, формируя ценностные представления: «Цен
ностное представление -  это выражение ценности сознанием человека, результат 
единства рационального и эмоционального в ценностном восприятий мира», -  пишет 
Н.Г. Попова [3, с. 318].

Представления об эмоциональной составляющей ценностного сознания соотно
сятся с теорией ценностных ответов, развитой в немецкой философии XIX в. В соот
ветствии с этой теорией, каждой ценности соответствует лишь один способ эмоцио
нальной реакции -  подходящий ей ценностный ответ. Различные ценностные ответы 
образуют количественно и качественно иерархизированный ряд ценностно-призна- 
ющих и ценностно-отрицающих актов: похвала -  порицание, почитание -  поношение, 
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