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Долгое время западнославянский польский этнос оказывал влияние на процесс 
формирования белорусского этноса в силу схожести по культуре и языку. В 2013 г. 
была изучена генетическая идентичность белорусов и поляков. Главной частью  
этноса белорусов и поляков являются славянизированные западные балты. Исследо-
вание ценностных ориентации поляков и белорусов направлено на повышение  
эффективности социокультурной интеграции славянского сообщества в условиях 
геополитического направления в регионе. Цель исследования: изучить сущность 
ценностных ориентаций и опыта социологических исследований ценностных ориен-
таций поляков и белорусов.  

Ценностные ориентации – важнейший фактор, регулирующий мотивацию и по-
ведение индивида и групп. Иерархия жизненных ценностей белорусов за 2000 и 2008 гг.: 
семья (79 и 82 %); работа (49 и 53 %); дружба (27 и 33 %); досуг (по 25 % в 2000 и 
2008 гг.); политика (по 6 % в 2000 и 2008 гг.); религия (12 и 14 %) [1, c. 136]. Систе-
ма жизненных ценностей поляков за 2005 и 2010 гг.: семья (по 84 % в 2005  
и 2010 гг.); здоровье (69 и 74 %); частная жизнь (по 23 %); религия (по 16 %); спо-
койствие (по 20 %); профессиональный труд (23 и 18 %) [2, c. 257]. 

Институт семьи – важнейший социальный институт. Исходя из данных социо-
логических опросов населения Беларуси, проведенных в 2000 и 2008 гг., важное зна-
чение семьи в своей жизни отмечают почти 80 % населения. На семью ориентирова-
ны 79 % молодых людей в возрасте 18–29 лет и большинство населения в возрастной 
группе 30–49 лет (85 %). Большинство взрослого населения (более 80 %) не соглас-
ны с тем, что брак – это устаревший социальный институт. Численность тех, кто 
оценивает брак как пережиток: в 1990 г.– 14,4 %; в 2000 г. – 15,7 %; в 2008 г. – 16,9 % 
[3, c. 166–168]. По данным Белстата, в 2015 г. средний возраст вступления в первый 
брак у женщин составил 25,5 лет; у мужчин – 27,5 года. Согласно данным «Анализа 
тенденций брачности и разводимости населения Республики Беларусь с 1946 по 2010 гг.», 
средняя продолжительность первого брака – 10 лет. Вторые браки длятся около 9 лет [4]. 
С утверждением «Мужчина и женщина должны иметь детей, чтобы выполнить свое 
жизненное предназначение и реализовать себя», в 2000 г. согласились 73 % респон-
дентов; в 2008 г. – 70 %. Факторы, останавливающие белорусов перед решением ро-
дить ребенка: вопросы с жильем (26 %); размеры детских пособий (25 %); доступ-
ность детских садов (24 %); состояние здоровья (25 %) [4, с. 64]. Согласно опросам, 
поляки также толерантно относятся к гражданскому браку. Польские женщины вы-
ходят замуж в среднем в 26,4 лет, а польские мужчины женятся в возрасте 28,4 лет. 
В среднем польские браки, заканчивающиеся разводом, длятся 14 лет. Согласно ис-
следованию, проводившемися в 2015 г. исследовательским домом Maison, следует, 
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что 78 % тех, у кого нет детей, хотели бы иметь детей. Только 4 % поляков не хотят иметь 
детей. Факторы, останавливающие поляков перед решением родить ребенка: недостаток 
финансовых ресурсов – 74 %; страх ухудшения финансового положения – 61 %.  

Работа – это не только способ добывания ресурсов, но способ социального уко-
ренения человека в обществе [2, с. 256]. По данным социологических исследований 
в Беларуси, число молодых людей, оценивая значимость работы, выбрали вариант 
ответа «очень важно»: в начале 1990-х гг. – 53,6 % населения; в 2000 г. – 47,8 %;  
в 2008 г. – 52,7 %. Индекс значимости работы составлял, соответственно, 0,59; 0,55;  
0,63. Структура трудовых ценностей населения Беларуси: высокая заработная плата 
(88,8 % – 1990 г.; 88,0 % – 2000 г.; 93,1 % – 2008 г.); хороший коллектив (69,2 % –  
в 2000 г.; 78,7 % – 2008 г.); удобный режим работы (59,8 % – 1990 г.; 54,2 % – 2000 г.; 
61,9 % – 2008 г.). Иметь ответственную работу, т. е. нести ответственность за ре-
зультаты деятельности, были готовы чуть более четверти жителей в 1990 г.; 14,2 % –
2000 г.; 30,1 % – 2008 г. В 2009 г. в Польше выше всего ценили подходящую зара-
ботную плату (76,9 %); отсутствие напряженности (53,9 %); стабильность занятости 
(50 %). Наименее значимы такие характеристики работы, как возможность выпол-
нять работу дома (2,1 %); длительный отпуск (3,5 %); общественная значимость, при-
знание работы (3,8 %). Выше ценят работу респонденты среднего возраста, прожи-
вающие в городах, имеющие высшее образование, а также люди, удовлетворенные 
своим материальным положением. В 2011 г. на вопрос «Как Вы оцениваете ситуацию 
на рынке труда в Польше?» получены следующие ответы: «плохо» и «очень плохо» – 
75 %; «не хорошо и не плохо» – 16 %; «хорошо» и «очень хорошо» – 6 % [2, с. 259]. 

Образование – самое могучее орудие общественного прогресса. В 2010 г. в Бе-
ларуси до 83 % молодежи в студенческом возрасте получало высшее образование. 
Уровень грамотности взрослого населения Беларуси всегда был одним из самых вы-
соких в мире и сейчас достигает 99,7 %; охват базовым, общим средним и профес-
сиональным образованием составляет 98 % [6, с. 27]. У поляков на получение обра-
зования в возрасте от 5 до 39 лет уходит в среднем 17,7 лет. Здесь 91 % взрослых 
людей в возрасте от 25 до 64 лет получили полное среднее образование, что намного 
выше среднего показателя по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития) – 74 %. В 2015 г. расходы государственного бюджета на образование в Бе-
ларуси – 4,9 % к ВВП, в Польше – 5,1 % к ВВП [7]. 

Таким образом, согласно результатам социологических исследований сделаем 
вывод, что у этих двух этносов не существует существенных различий в определении 
ценностных ориентаций. Первостепенная важность как в Беларуси, так и в Польше 
принадлежит институту семьи. Наблюдается значительная схожесть величины средне-
го возраста вступления в первый брак, а также в оценке значимости рождения ребенка 
в жизни женщины. Отмечается определенная тенденция к «возможности пожить для 
себя», которая более часто наблюдается у поляков. Подчеркивается факт: поляки –
индивидуалисты, а белорусы – коллективисты. Относительно процесса получения об-
разования и поляки, и белорусы направлены на качественное образование, способст-
вующее улучшению качества жизни в условиях современного общества. 
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Нам пашчасціла жыць у свеце, які развіваецца і змяняецца з беспрэцэдэнтнымі 

дагэтуль тэмпамі. Амаль штодзень робяцца новыя адкрыцці, якія ўжо заўтра стано-

вяцца неад’емнай часткай нашай новай рэальнасці. У якасці адной з пераломных 

тэхналогій у плане ўплыву на далейшае развіцце чалавецтва можна вылучыць штуч-

ны інтэлект (AI). У гэтым артыкуле мы пастараемся сфармуляваць асноўныя пагро-

зы, з якімі можа сутыкнуцца чалавек у бліжэйшай будучыні з-за яго развіцця. 

Перш за ўсе трэба вызначыцца з тэрмінамі. Варта адзначыць, што ў масавай 

свядомасці адсутнічае правільнае разуменне таго, што спецыялісты сення называюць 

штучным інтэлектам. На дадзеным этапе развіцця штучны інтэлект – гэта сістэмы, 

якія здольныя аўтаматызаваць выкананне інтэлектуальных задач. Такі штучны 

інтэлект называюць слабым ці прыкладным [1]. Слова «інтэлект» у гэтым кантэксце 

мае метафарычнае значэнне, а самі сістэмы AI могуць быць абсалютна не звязаны з 

разуменнем інтэлекту ў чалавека [2]. Больш пашыраныя ўяўленні звязаны з агуль-

ным ці ўніверсальным штучным інтэлектам (General AI), машынамі, якія могуць вы-

конваць любыя задачы, тыя ж, што і чалавек.  

Самыя радыкальныя асцярогі звязаны менавіта са з’яўленнем агульнага штуч-

нага інтэлекту па сцэнарыях папулярных фантастычных фільмаў. Людзі баяцца стра-

ты кантролю над машынамі і страты сваей выключнай ролі. Аб падобнай пагрозе 

выказваліся такія вядомыя асобы, як Ілан Маск, Стывен Хокінг, Нік Бострам. Прафе-

сар Вашынгтонскага ўніверсітэта Раян Кало ў нарысе «Прынцыпы штучнага 

інтэлекту: сцэнар дзеянняў» аспрэчвае гэтыя перасцярогі. Сенняшні этап развіцця 

тэхналогій не дазваляе меркаваць аб з’яўленні падобных машын у бліжэйшай 

будучыні. Няма і намеку на развіцце ў машын такіх якасцей, як рэфлексія, 

інтэнцыянальнасць, эмоцыі. Машына не ўсведамляе сябе як нешта індывідуальнае, 

не задаецца пытаннямі, што яна робіць і навошта. Таму пра пагрозу «суднага дня» 

задумвацца яшчэ зарана. 

Але ж застаецца прыкладны штучны інтэлект, які імкліва развіваецца і 

ўкараняецца ў наша жыцце. Эксперты кажуць аб хуткім наступленні чацвертай пра-

мысловай рэвалюцыі (4 ПР), якае нясе кардынальныя змены на розных узроўнях 

(тэхналагічным, эканамічным, сацыяльным, дзяржаўным, адукацыйным і т. д.). Яна 

звязана з пераходам на цалкам аўтаматызаваную вытворчасць, якая кіруецца 

інтэлектуальнымі сістэмамі [3]. Спробу сфармаваць канцэпцыю 4 ПР здзейсніў 

прэзідэнт Сусветнага эканамічнага форуму ў Давосе Клаус Шваб [4]. 


