
2. Предметно-воплощенные ценности. Правовые идеалы закрепля
ются в различного рода НПА (конституции, законы). C изменением об
щественных и правовых отношений происходит и переоценка ценностей. 
В соответствии с изменившимися ценностными идеалами переоценива
ются и предметно-воплощенные ценности.

3. Личностные ценности: идеальные представления индивида о бла
гах, правах, которые он стремится превратить в жизнь.

Таким образом, независимость и подчинение только закону образу
ют важнейший принцип деятельности органов юстиции, оказывающий 
существенное влияние и на ее нравственное содержание.

Аксиологический же подход к праву позволяет акцентировать вни
мание на тех сторонах правовой действительности, которые связаны с 
отношением людей к законодательству и правосудию. Признание пра
вовых ценностей есть первый шаг к достижению высокого правосозна
ния, активного правомерного поведения, к охране и приумножению всех 
ценностей общества.

Тимонюк МЛ.
Научный руководитель: Акинчиц И.И., БрГТУ, г. Брест

Аккультурация представляет собой процесс взаимовлияния куль
тур, восприятия одним этносом полностью или частично культуры друго
го этноса, обычно более развитого. Термин «аккультурация» введён в 
науку американскими учёными в связи с изучением процесса изменения 
этнической культуры индейцев в условиях их насильственной ассимиля
ции прибывшими туда европейцами. Затем он начал применяться в на
учной литературе и при характеристике взаимодействия культур различ
ных, не тождественных по уровню своего развития этносов.

В нашем, более узком смысле слова под «аккультурацией» можно по
нимать изменение культуры сельского населения под влиянием различных 
факторов: глобализации, трансформации современного образа жизни на
селения той или иной страны, государственной социально-культурной 
политики, городского образа жизни, миграции населения и т.д.

Разумеется, эти факторы ранее не играли существенной роли в ак
культурации сельской жизни. Так, царская Россия была аграрной стра
ной, но ни государственные органы и институты, ни политические партии 
и общественные деятели практически не обращали внимания на про-
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блему расширения кругозора крестьян, преодоления остатков крепост
ничества. Только одна политическая партия эту проблему поставила в 
один ряд с задачами преобразования всего общества. Речь идет о Рос
сийской социал-демократической партии. Так, уже на Il съезде РСДРП 
была принята аграрная программа, направленная на улучшение мате
риального и культурного положения крестьян. В ней предусматривалась 
отмена выкупных и оброчных платежей; отмены ограничений по распо
ряжению крестьян землёй; учреждения крестьянских комитетов для воз
вращения сельским обществам земель, которые были отрезаны у кре
стьян при отмене крепостного права и служили в руках помещиков ору
дием закабаления крестьян, и т.д. Всё это, несомненно, являлось мате
риальным основанием для подъёма культуры деревни, становления 
сельского жителя полноправным гражданином своей страны.

В эту программу были включены также требования отделения 
церкви от государства и школы от церкви, бесплатного и обязательного 
общего и профессионального образования для всех детей обоего пола 
до 16 лет, снабжения бедных детей пищей, одеждой и учебными посо
биями за счёт государства. Следовательно, повышение культурного 
уровня сельских жителей ставилось в зависимость прежде всего от из
менения условий жизни крестьян, повышения их уровня образования, 
освобождения от влияния религиозного мировоззрения.

После Великой Октябрьской социалистической революции в стране 
была осуществлена культурная революция, но основные проблемы на 
селе так и не были решены. Разумеется, Советское государство сдела
ло очень многое для культурного развития села. Затем, уже в суверен
ной Беларуси аккультурации сельской жизни уделено особое внимание. 
На четвёртом всенародном собрании (2010 год) Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко высказался следующим образом по данному 
вопросу: «Должен признаться, что, принимая программу возрождения 
села, я думал не только о продовольственной безопасности, но и о 
стремлении спасти основу нашей страны, её душу -  деревню, в которой 
истоки трудолюбия, мудрости белорусского народа, корни его культу
ры и национальной самобытности (выделено мной -  М. T.). Посте
пенно без революций, сжав зубы, шаг за шагом мы шли по пути возрож
дения села. В 1996-2000 годах решили задачу продовольственной безо
пасности, накормили свой народ. В 2001-2005 годах нарастили произ
водство и прорвались на зарубежные рынки. В текущей пятилетке осу
ществлено дальнейшее инновационное развитие производственной и 
социальной сфер села. В нынешнем году завершается выполнение Го
сударственной программы возрождения и развития села. Главным её 
итогом стало то, что мы не только обеспечили своё население почти



всеми видами продовольственных продуктов отечественного производ
ства, но и надёжно закрепились на мировых аграрных рынках». Таким 
образом, в нашей республике создана надежная материально-тех
ническая база аккультурации сельской жизни. Сельский житель стано
вится активным субъектом развития этнической культуры.

Несомненно, создание агрогородков приведёт к дальнейшему суще
ственному изменению культуры сельских жителей. Речь идет об интен
сивном строительстве Домов культуры, комбинатов бытовых услуг, до
рог, улучшении транспортного сообщения с областными центрами, ме
ханизации трудоемких работ и т.д. У крестьян будет больше свободного 
времени, следовательно, больше возможностей становиться гармониче
ски развитой личностью.

А.Р. Гайдай
Научный руководитель: И. И. Акинчиц, БрГТУ, г. Брест

«Борьба мужского и женского начал, - отмечал русский социолог, 
народник Н. К. Михайловский, - борьба не только личная, а и общест
венная, поднятая напряжением истории до религиозной высоты» [1, с. 
328]. Уже начало прошлого века характеризовалось определенным от
рицанием значимости патриархальных традиций, стремлением освобо
дить женщину от многих тягот семейной жизни и включить её в общест
венную деятельность, а также революционным стремлением утвердить 
государственное воспитание. Тогда были поставлены под сомнение 
многие ценности традиционной патриархальной семьи, появились раз
личные проекты альтернативных брачно-семейных сценариев. Эти про
екты призывали женщину осознать себя полноценной гражданкой своей 
страны, активной преобразовательницей мира, последовательным бор
цом за свои права и свободы.

Советское государство уже в самом начале преобразовательной 
деятельности попыталось решить эту проблему. Очевидны были успехи 
по расширению прав женщины-работницы, её массовой включенности в 
профессиональные, гражданские, общественные институты. Но, как пи
шет И. Арманд, при Советской власти было гораздо легче «...провести 
полное политическое и гражданское освобождение женщины, чем унич
тожить её вековое домашнее рабство, ибо для этого необходима была 
коренная ломка старого, необходимо создание новых хозяйственных
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