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Что такое академическая группа в современном вузе Беларуси – условие разви-

тия личности студента или предел, тормоз, «путы» в развертывании его индивиду-
альности? Ответ на этот вопрос определяют принципы, методики и методологии 
учебно-познавательного процесса: оказывать корректирующее воздействие на лич-
ность студента через академическую группу либо строить индивидуальную систему 
взаимодействия. В первом случае необходима целенаправленная деятельность по 
формированию института академических групп, развертыванию коллективистских 
ценностей, реализации процесса самоутверждения личности через общественные 
институты, общественное признание. На этом пути – опыт прошлых лет, традиции. 
Во втором случае требуется освоение новых, преимущественно североамериканских 
моделей взаимодействия индивида и социальной группы. 

В последнее время вместе с изменением вектора общественного развития про-
исходит ревизия мировоззренческих ценностей в системе взаимодействия «инди-
вид – общество», наметилась тенденция ослабления традиционных идей коллекти-
визма и усиление личностно-индивидуалистических ценностей. Идеи гуманизации и 
гуманитаризации, популяризация идей гражданского общества, вестернизация, аме-
риканизация средств массовой информации, вместе с реалиями рыночных отноше-
ний ослабили коллективистские ценности. Общеизвестно, что в североамериканской 
системе ценностей личная свобода, личная независимость носят исключительно по-
ложительную нагрузку, а коллективистские, групповые ценности оцениваются как 
подчиненные ценностям индивида. В западноевропейских вариантах это соотноше-
ние иное, а в восточном, например, японском варианте, коллективистские, группо-
вые ценности явно доминируют над индивидуально-личностными. А каково ощуще-
ние значимости коллективизма/индивидуализма в сознании современных белорусов? 
Результаты нашего социологического исследования показали, что среди 20 менталь-
ных характеристик самой «положительной» характеристикой белорусские респон-
денты определили трудолюбие, которое как положительное отметили 93,3 % опро-
шенных респондентов, а самой негативной ментальной характеристикой определили 
индивидуализм, который 63,4 % респондентов отнесли к отрицательным характери-
стикам. При этом «коллективизм» как положительную ментальную характеристику 
определили 78,1 % опрошенных белорусских респондентов. Таким образом, в оцен-
ке современных белорусов доминирующая ментальная характеристика «трудолю-
бие» положительно коррелирует с категорией «коллективизм» и отрицательно –  
с категорией «индивидуализм». Разведя по противоположным полюсам трудолюбие 
и индивидуализм, респонденты «сконструировали» симптоматичную диаду «неин-
дивидуальное трудолюбие». В представлении белорусских респондентов, в идеаль-
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ном варианте трудолюбие должно быть скорее коллективным, чем индивидуальным. 
Таким образом, результаты исследования показали, что в этом аспекте молодые бе-
лорусские респонденты ощущают себя частью скорее традиционной, восточной, чем 
западной культуры. 

В исследовании была предпринята попытка определить значимость коллективи-
стско-индивидуалистических ценностей и через соотношение с одной из важнейших 
ментальных характеристик «стремление к личной свободе, независимости».  

Идеальные значения ментальных характеристик 
«стремление к личной свободе, независимости», «коллективизм» 

и «индивидуализм» в представлении белорусов 

Оценка, % 

Ре
йт
ин

г 

Ментальная  
характеристика положительная нейтральная отрицательная приведенная

5 Стремление к личной 
свободе, независимости 

93,4 2,8 3,8 89,6 

12 Коллективизм 
(один за всех и все за одного) 

78,1 3,9 18,0 60,1 

20 Индивидуализм  
(каждый сам за себя) 

32,2 4,4 63,4 –31,2 

 
Зафиксированные данные показывают, что 93,4 % белорусских студентов отме-

тили ментальную характеристику «стремление к личной свободе, независимости» 
как положительную. При этом категорию «индивидуализм» почти две третьих опро-
шенных зафиксировали в качестве отрицательной. Иная ситуация с категорией  
«коллективизм». Почти 80 % опрошенных оценили ее положительно и только 18 % – 
отрицательно. Результаты анкетного опроса позволяют сделать вывод о том, что ут-
верждение личной свободы и независимости белорусские респонденты связывают не 
столько с индивидуализмом (в североамериканской культурно-цивилизационной 
системе координат индивидуализм – это и есть форма достижения личной свободы и 
независимости), сколько с ограниченным коллективизмом. Достижение личной сво-
боды и независимости молодыми белорусами предполагается не через преодоление 
влияния коллектива, которое в североамериканской культуре ассоциируется с без-
душной толпой, нивелирующей личность, являющейся «путами» в развертывании 
свободной личности, а посредством коллектива. 

Подчеркнем, что отмеченные выше данные выражают идеальную (желатель-
ную) оценку индивидуализма и коллективизма. Но, во-первых, в реальной действи-
тельности ни в одном обществе, независимо от официальной идеологии, ни полно-
стью «слиться» с обществом, «раствориться» в нем, ни полностью «атомизи-
роваться», выйти из общества индивид не может. Во-вторых, в различных сферах 
своей жизнедеятельности потребности индивида в «атомизации» и дистанцировании 
от общества существенно различаются. Для проверки этой гипотезы индивидуали-
стический и коллективистский компоненты были дифференцированы в основных 
сферах жизнедеятельности индивида.  
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Рис. 1. Модель соотношения индивидуалистического и коллективистского 
компонентов в различных сферах деятельности в представлении белорусов: 

а – в производственной, учебной деятельности; б – в распределении  
и использовании результатов труда; в – при защите Родины; 
г – в критические периоды развития общества в мирное время; 

 д – в повседневной, каждодневной жизни; е – в сложных, важных  
жизненных ситуациях (свадьба, юбилей, несчастный случай, похороны);  

ж – в организации досуга, отдыха 

Как и прогнозировалось в исследовании, в различных сферах жизни выбор рес-
пондентами способа взаимодействия между собой оказался более сложным:  
в различных сферах своей жизни они предпочли бы во всевозможных сочетаниях 
реализовать индивидуалистически коллективистские компоненты. Так, в сфере от-
дыха и досуга коллективные и индивидуалистические начала должны быть уравно-
вешенными. Как и предполагалось, максимальный коллективизм молодые белорусы 
зафиксировали в ситуациях защиты Родины. События Великой Отечественной вой-
ны достаточно убедительно подтвердили способность белорусов объединиться для 
тотального противоборства с незваными чужеземцами. Республика-партизанка, каж-
дый третий житель которой погиб в противоборстве с носителями «коричневой чу-
мы», явилась настоящим адом для фашистских оккупантов. 

Подавляющее большинство респондентов предпочли коллективные действия 
также и в критические периоды развития общества в мирное время. Сложные, про-
тиворечивые условия системной трансформации восточнославянских государств,  
в том числе и Беларуси, усиливают коллективистский компонент. Не в последнюю 
очередь и это обстоятельство обусловило неудачу в использовании на постсоветском 
пространстве метода «шоковой терапии». Ведь одна из обязательных составляющих 
«шоковой терапии» как условия выхода общества из кризисного состояния является 
быстрая «атомизация», дистанционирование личности от общества и государства. 
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События двух последних десятилетий показали, что в восточнославянских государ-
ствах достаточно легко смогла «атомизироваться» относительно узкая прослойка 
общества, сумевшая «преступить», выйти за пределы восточнославянских нравст-
венных коллективистских, общинных принципов традиционного общества. У подав-
ляющей части общества в кризисных условиях сработал коллективистский алгоритм. 

Явно коллективистским оказался и выбор респондентами оптимального спосо-
ба производственной деятельности. Три четверти опрошенных молодых белорусов 
полагают, что производственной деятельностью и в настоящее время следует зани-
маться коллективно. Историческая память «подсказывает» большинству студентов-
белорусов, что заниматься производственной деятельностью, особенно в сложных 
трансформационных условиях, лучше коллективно, что производство – дело обще-
ственное.  

Явно коллективистский алгоритм респонденты зафиксировали и в решении 
сложных, важных жизненных ситуаций индивида. Свадьба, похороны, рождение 
ребенка у восточных славян всегда были делом не только личным, но и обществен-
ным, коллективно-родовым. Результаты исследования подтвердили, что и у совре-
менных белорусов эти нормы сохраняют свою устойчивость – 83,6 % опрошенных 
респондентов отметили, что справляться с важнейшими семейно-личностными про-
блемами комфортнее коллективно. 

Вместе с тем результаты социологического исследования показали, что совре-
менные белорусы хотели бы быть «атомизированными», защищенными от вмеша-
тельства общества и государства в их повседневную жизнь, а также в распределение 
и использование результатов труда, в выборе ценностных ориентаций, культурных 
предпочтений. 

Следует подчеркнуть, что проявление индивидуализма/коллективизма обуслов-
ливается не только идеологическими и социологическими постулатами. В свое вре-
мя Э. Дюркгейм на основании обоснованного им индивидуального, коллективного 
представления, объединяющего социальную группу, пришел к выводу, что проявле-
ние как индивидуализма, так и коллективизма детерминируется вариативностью 
подсознательной реализации психической энергии (либидо). Индивиды, обладаю-
щие интравертной инвариантностью, предрасположены подсознательную энергию 
направлять внутрь себя. Поэтому интраверты подсознательно избегают взаимодей-
ствия с большими социальными группами, а свою эмоциональную «подзарядку» 
осуществляют при помощи собственных мыслей, чувств, фантазий, вследствие чего 
эти люди на естественно-психологическом уровне индивидуалистичны. Тогда как 
индивиды, обладающие экстравертной инвариантностью, реализацию собственной 
психической энергии (либидо) направляют вовне, на других людей и, соответствен-
но, получают «подпитку» от других субъектов взаимодеятельности. Экстраверты 
нуждаются в большом количестве взаимодействующих с ними субъектов. Оценки 
членов рефертных групп для экстравертов являются более значимыми, чем собст-
венные самооценки. Экстраверты видят, ощущают и оценивают себя и окружающий 
мир не столько собственными глазами, сколько глазами других, вследствие чего они 
на естественно-психологическом уровне – социоцентричны. «Коллективная жизнь, 
целиком располагаясь в коллективном субстрате, посредством которого она связана 
с остальной частью мира, тем не менее не растворяется в этом субстрате. Она одно-
временно зависит от него и отличается от него, так же как функция соотносится со 
своим органом» [1, с. 239]. 

Это положение Э. Дюркгейма вполне согласуется с выводом К. Маркса, кото-
рого незаслуженно обвиняют в избыточной экономоцентричности социальных от-
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ношений, о том, что индивид, будучи продуктом социальных отношений, «сначала 
смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь относясь к человеку Павлу как к 
себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку» 
[2, т. 23, с. 62]. Подчеркнем, что приведенное Марксом социально-философское за-
ключение об отношениях «Петра» и «Павла» не ограничивается только субъектными 
отношениями. Жизнь показала, что для социальных образований, большинство чле-
нов которых обладают экстравертной направленностью, вполне актуален и другой 
вывод Маркса о том, что «уже самый общественный контакт вызывает соревнование 
и своеобразное возбуждение жизненной энергии, увеличивающее индивидуальную 
производительность отдельных лиц» [2, т. 3, с. 75]. 

Экономическая эффективность общественных отношений, построенных на 
идеологии коллективизма (корпоративности) современных предприятий Японии, 
Кореи, Китая, достаточно убедительно подтверждают это положение. 
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Структурная перестройка экономики вызвана как необходимостью достижения 
устойчивых темпов экономического роста, так и влиянием глобализации на нацио-
нальные экономические интересы. Ответы на вызовы времени лежат в области струк-
турных изменений в экономике страны. Необходимо сформировать отраслевую струк-
туру хозяйства, способную предупредить как внешние, так и внутренние угрозы. 

Сегодня в нашей стране господствует индустриальная модель развития. Удель-
ный вес третьего и четвертого технологических укладов достигает в Беларуси 80 %, 
а на пятый пока приходится всего лишь 7–8 %. Заложенный в эту модель потенциал 
позволяет использовать для роста главным образом факторы экстенсивного характе-
ра. Экономика остается в значительной мере материало- и энергозависимой от им-
порта сырьевых ресурсов, поэтому ее дальнейший экономический рост должен дос-
тигаться за счет динамичного роста менее ресурсоемкого сектора – сферы услуг. 

Существуют значительные сложности в исследовании сферы услуг. Это связано 
с отсутствием единства в используемой терминологии, что вызвано многообразием 
мира услуг, форм и методов их оказания. Используется несколько параллельных 
схем их классификации. Несопоставимость и разночтения в классификации затруд-
няют сравнительный анализ услуг как в одной стране, так и в нескольких странах. 

В Беларуси к сфере услуг относят 19 отраслей. Доминируют среди них: торгов-
ля, общественное питание, транспорт, образование, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и бытовое обслуживание. В настоящее время осуществляется переход к учету 
услуг в ВВП на основе государственного классификатора видов экономической дея-




