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проводилась в течение четырёх лет, дали возможность представить объективную 
картину ее исходного состояния к началу педагогического эксперимента и под-
твердили вывод о необходимости социально-педагогической поддержки студен-
тов первого курса на данном этапе.  

К наиболее распространённым откликам, реакциям, моделям поведения, ко-
торые характеризуют нарушение адаптации студентов первого курса на мотива-
ционно-ценностном уровне (низкий уровень), можно отнести: 

‒ слабую выраженность мотивов личностно-профессионального развития; 
‒ индифферентное отношение к образовательному процессу;  
‒ отсутствие интереса к будущей профессии;  
‒ негативные установки к освоению норм и ценностей университета;  
‒ отсутствие потребности в достижении академических успехов. 

Результаты исследования мотивационно-ценностного компонента адапта-
ции студентов первого курса (преобладание низкого уровня) актуализируют по-
требность разработки и внедрения методики социально-педагогической под-
держки студентов в процессе адаптации в новой образовательной среде учрежде-
ния высшего образования. 
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На сегодня сложилось около десятка научных концепций о социальном госу-

дарстве. Несмотря на достаточно широкий разброс в понимании и толковании 
этого социально-политического феномена, общим, что объединяет существующие 
теории о социальном государстве, является постановка и реализация в государ-
стве основной главной задачи – обеспечения достойного уровня качества жизни 
людей. По мнению ученых и политиков, социальный тип государства (социальное 
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государство) представляет собой наиболее оптимальный тип организации обще-
ственного устройства, который формировался человечеством на протяжении до-
вольно длительного времени. Задачу по формированию государства социальной 
направленности ставили для себя, как приоритетную, многие страны мира. Рес-
публика Беларусь также избрала и конституционно закрепила (в первой статье 
Основного закона) основным направлением своего развития такой же тип госу-
дарства. Такой выбор постсоветского государственного устройства в Беларуси 
имеет свое объяснение. Для воплощения на практике парадигмы социально-
ориентированного государства в Беларуси в начале 90-х гг. XX ст. имелись объек-
тивные исторические предпосылки. У населения Беларуси на протяжении всего 
цивилизационного периода было постоянное стремление к формированию 
устойчивой государственной политической системы с выверенной программой 
экономического и социального развития. Граждане страны стремились к тому, 
чтобы выбираемые ими руководители, несмотря на возникающие внутренние и 
внешние сложности, имели способности находить механизмы успешной реализа-
ции программных установок и могли обеспечить каждому человеку максимально 
достойное существование и защищенность от всякого произвола.  

Исследование темы об истоках, становлении и перспективах социально-
ориентированных государств имеет очевидную актуальность. Это обусловлено 
тем, что с 1991 года в Беларуси шел и продолжается до сих пор поиск оптималь-
ного варианта белорусской модели социально-ориентированного государства. В 
развитии Республики Беларусь в исследуемое время, как говорится в заявлении 
официальных лиц, прослеживались общемировые закономерности (за основу 
брался лучший мировой опыт) с обязательным учетом в этом процессе собствен-
ной специфики. Исследование темы вызвано также тем, что формы установивше-
гося и довлеющего режима белорусского государства, конечные результаты вы-
полнения перед гражданами социальных обязательств, вызывают различные 
толкования среди зарубежных и части отечественных авторов и политиков. Вста-
ет задача комплексного исследования и объективного изложения особенностей 
белорусской экономической модели развития в контексте сформировавшихся 
теорий и опыта становления и функционирования социальных государств в со-
временном мире.   

Цель исследования – доказательство исторической обусловленности выбора 
республикой социально-ориентированной модели рыночной экономики, выявле-
ние позитивных изменений в сфере социальной политики и имеющихся сложно-
стей, которые сдерживают развитие страны в избранном направлении.  

Материал и методы. В ходе исследования изучены многочисленные отече-
ственные и зарубежные источники, в том числе конституции буржуазно-
демократических стран, вступивших после завершения Второй мировой войны на 
путь создания социальных государств, конституции постсоветских республик, из-
бравших этот же порядок социально-экономического развития, Указы Президен-
та Республики Беларусь, основополагающие решения белорусского правитель-
ства, статистические сборники и материалы научных изданий, в которых имеется 
характеристика белорусской экономической модели развития.  

Исследование проводилось на основе общенаучных и историко-системных 
методов, которые позволяют рассматривать проблему комплексно. Применялись 
общенаучные методы: анализа, синтеза, индукции, авторские обобщения. Выводы 
и предложения автора по существующим проблемам адресованы государствен-
ным и общественным организациям.  
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Результаты и их обсуждение. Несмотря на достаточно широкий разброс в 
толковании такого социально-политического феномена как социальное государ-
ство, в определении его сути в трудах ученых имеются совпадения. Социальными 
государствами по факту они считают государства, в которых их внутренняя поли-
тика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Под достойной жизнью человека понимается его мате-
риальная обеспеченность на уровне стандартов современного развития общества, 
доступ к ценностям культуры, гарантированность прав личной безопасности, а 
под свободным развитием человека – его физическое, умственное и нравственное 
самосовершенствование.  

Учение об идеальном (социальном) государстве складывалось постепенно, 
по мере развития цивилизации. Образ совершенного социального устройства 
находил воплощение в теологических концепциях, светских утопиях и философ-
ских теориях. Впервые понятие «социальное государство» появилось в научной 
литературе в середине XIX века в трудах немецких ученых в результате анализа 
развития капитализма и классовой борьбы в Германии. Основной разработчик и 
автор этой теории Лоренс фон Штейн в 1850 году ввел в науку понятие «социаль-
ное государство» и внес в определение социального государства ряд принципи-
альных положений, которые стали основой придания государству новых функ-
ций. Как он считал, задача государства заключается в становлении общественно-
го равенства и личной свободы, в поднятии низших, обездоленных классов до 
уровня богатых и сильных. Эти же характеристики социального государства чуть 
позже поддержали другие общественные и политические деятели. Наиболее ра-
дикальную теоретическую основу интервенционистского государства выдвинул в 
1879 году немецкий экономист, сторонник государственного и христианского со-
циализма А. Вагнер. Его концепция предусматривала превращение буржуазного 
государства в «государство всеобщего благоденствия» (welfare state). Определен-
ный вклад в разработку проблем социального государства внесли учёные –  
А. Абендротт, Г. Геллер, Т. Маршалл, Ф. Нойманн. Нетрудно заметить, что, в теоре-
тическом плане, эти концепции вбирали в себя идеи английского экономиста Дж. 
Кейнса, обосновавшего в свое время необходимость активного вмешательства 
государства в экономическую жизнь общества. Приверженцы концепции государ-
ства всеобщего благоденствия связывали свои надежды с перспективами разви-
тия смешанной экономики, сочетанием частного и государственного секторов.  
В этой концепции государству отводилась роль нейтральной, «надклассовой» си-
лы, способной удовлетворить интересы всех социальных слоев путем установле-
ния принципа справедливого распределения и обеспечения благосостояния всех 
членов общества, перераспределения доходов, уничтожив, таким образом, нера-
венство. При этом главным средством обеспечения всех членов общества матери-
альными и социальными благами, как и сегодня, назывался экономический рост.  

Сущность и механизм построения самого совершенного общества раскрыли 
в своих трудах основоположники марксизма. К.Маркс и Ф. Энгельс концептуально 
разработали, как им казалось, идеал исторического развития и построения госу-
дарств истинно гуманного социалистического устройства.   

Отдельные работы по проблеме социального государства подготовили  
в конце XIX – начале XX ст. российские политические деятелями и ученые П.И. 
Новгородцев, Б.Н. Чичерин, С.С. Алексеев. Их взгляды в основном сводились к то-
му, что социальное государство может функционировать лишь в условиях демо-
кратии, сложившегося гражданского общества и развитого права.   
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Как видно, особенность всех представленных здесь учений об идеальном 
государственном устройстве, видится как устойчивая, совершенная экономиче-
ская система, в которой господствует принцип справедливости. 

Страной, где впервые было декларировано в конституции и закреплялось 
законодательством право на социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве, финансирование медицинской помощи, пособие по болезни, обяза-
тельное пенсионное обеспечение, была Германия. Пример Германии по удовле-
творению социальных потребностей трудящихся был перенят в странах Европы и 
Америки. Появление у государства социальных особых функций стало не только 
новым способом удовлетворения социальных потребностей общества, но и при-
вело к резкому, скачкообразному возрастанию данных потребностей. В частности, 
для многих государств стали присущи такие функции как: поддержка социально 
незащищенных категорий населения, поддержка многодетной семьи, сглажива-
ние социального неравенства путем перераспределения доходов между различными 
социальными слоями через налогообложение, государственный бюджет, обеспече-
ние трудовой занятости населения, выплата пособий по безработице и т.д. 

В России в начале XX ст. законодательство, ограничивающее всевластие бю-
рократии, безмерную эксплуатацию рабочих и крестьян, было несовершенным, а 
по многим позициям еще не принималось. Первый социальный закон «Об ограни-
чении труда детей и подростков», действие которого распространялось и на Бе-
ларусь, был принят царским правительством только в 1882 г., закон «О бесплат-
ном медицинском обслуживании фабрично-заводских рабочих» появился здесь в 
1886 г. Только в 1897 г. правительство России ввело закон о выходных и празд-
ничных днях, сокращенном рабочем дне. В 1912 г. было введено страхование по 
болезни и от несчастных случаев на производстве. Но, как указывается в работах 
историков, экономистов, специально изучавших это время, принятые законы зна-
чительного влияния на положение рабочих, включая и белорусские губернии, не 
оказывали. Условия труда на большинстве предприятий не соответствовали са-
нитарным нормам, мало уделялось внимания технике безопасности на производ-
стве. Обычным явлением тут были несчастные случаи, в том числе с летальным 
исходом. Заработная плата не обеспечивала даже самого минимального жизнен-
ного уровня. В Беларуси для семьи из четырех человек тогда необходимо было 
иметь доход в 400 руб. в год, но среднегодовая заработная плата рабочего состав-
ляла только 138 руб. 25 коп [4, с. 21]. Естественно, что тяжелые жизненные усло-
вия россиян и белорусов вызывали протесты. Рабочий класс, под влиянием соци-
ал-демократических учений, постепенно втягивался в борьбу за улучшения свое-
го положения. Осознание того, что для успешного результата в противостоянии с 
работодателями необходимо объединение и солидарность в действиях, привело 
рабочих к созданию организаций по профессиональному признаку. Поэтому по-
следовавшие в стране сдвиги в положительном для трудящихся плане во многом 
следует отнести на счет профессиональных союзов. 

После перехода власти к большевикам в ноябре 1917 года в молодой Совет-
ской республике изданы декреты о страховании от безработицы; о бесплатной 
медицинской помощи; о пособиях по случаю болезни, родов и смерти. С заверше-
нием гражданской войны советское государство взяло на себя большую (по срав-
нению с предшествующим периодом) ответственность за благосостояние граж-
дан. В СССР формировались новые атрибуты социальной политики. В 30-х годах 
Советский Союз стал членом МОТ, принял на себя социальную ответственность 
перед мировым сообществом: не использовать различные формы  
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принудительного труда, соблюдать нормы безопасности на производстве, не до-
пускать женщин к тяжелым видам работ, опираться на систему коллективных до-
говоров в регулировании трудовых отношений и т.д. Государство стало домини-
рующим субъектом социальных функций в обществе. Оно обеспечило доступ-
ность социальной поддержки всем членам общества, создало государственную 
систему социального обеспечения и социальной защиты, ввело бюджетное фи-
нансирование социальных программ и новые механизмы социальной политики в 
виде государственного социального страхования населения, за исключением кре-
стьянства (оно было лишено пенсионного и некоторых других видов социального 
обеспечения). Люди стремились к обновлению страны и жили неодолимой жаж-
дой построения народного государства с высокоразвитыми производительными 
силами и главной ролью человека на производстве и в обществе. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика, будучи в составе СССР, 
несомненно, являлась социальным государством. В стране успешно решались 
крупные социальные задачи: бесплатное образование, медицинская помощь, 
обеспечение жильем. Государство декларировало максимум социальной обеспе-
ченности для всех слоев населения через установление минимальной оплаты 
труда, доплаты тем семьям, которые имели доход на члена семьи ниже мини-
мального, предоставление ряда льгот для малообеспеченных слоев населения. 
Советское государство обеспечивало всех работой, создавало количество мест, до-
статочное для полной занятости населения.  

К сожалению, многие обещания, декларированные в программных докумен-
тах правящей партии и государственных учреждений, не были адекватно вопло-
щены в жизнь. По мере возрастания (начиная с 30-х гг.) Советский Союз и другие 
страны, пополнившие после Второй мировой войны систему социализма, стали 
отставать от развитых зарубежных стран со свободной рыночной экономикой в 
обеспечении населения материальными благами. Отдельные социальные функ-
ции в республике реализовывались в более ограниченных масштабах, чем в госу-
дарствах со свободной рыночной экономикой. В отдельные периоды имели место 
грубейшие деформации и нарушения демократических принципов.   

После распада СССР, БССР, как и большинство постсоветских республик, про-
возгласила себя социальным государством, декларировала заботу о социальной 
справедливости, благоденствии граждан, их социальной защите. Для определения 
и выбора пути развития в этом направлении в республике имелись экономиче-
ские, социальные и политические предпосылки.   

Во-первых, учитывались исторически сложившийся менталитет граждан страны 
и востребованный ими привычный общественный порядок, в том числе прошлое со-
ветское социально-экономическое устройство. В пределах советского времени, госу-
дарство, как указывалось выше, не только постоянно декларировало тезис о социаль-
ной защите человека, повышении его материального благополучия, но и достаточно 
успешно выполняло перед гражданами социальные обязательства.  

Во-вторых, ориентиром при выборе модели развития для республики был 
опыт многих европейских стран, в том числе Англии, Германии, Испании, Фран-
ции, Швеции, вставших в послевоенные годы на путь создания социальных госу-
дарств с социальным рыночным хозяйством (или же «государств всеобщего бла-
годенствия») и добившихся, благодаря этому, высоких жизненных стандартов и 
технико-экономического прогресса.  
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В-третьих, в условиях расширяющейся интеграции нашей страны в мирохо-
зяйственные, социальные и гуманитарные связи учитывалась необходимость ид-
ти к таким стандартам уровня и качества жизни для населения своей страны, ко-
торые заложены в конвенциях и рекомендациях МОТ, Европейской социальной 
хартии, Европейском кодексе социального обеспечения, Декларации прав челове-
ка и других документах [4, с. 9]. 

Обобщая содержание официальных государственных документов, научных 
публикаций зарубежных и отечественных авторов по данной тематике, анализи-
руя происходящие события в окружающих нашу республику странах, статистиче-
ские показатели экономического состояния, уровня и качества жизни белорусско-
го населения, можно сделать следующие выводы: после 1991года по настоящее 
время Республика Беларусь прошла определённый путь по формированию соци-
ального государства. На первоначальном этапе (первая половина 1990-х годов) в 
стране после распада СССР сложилась тяжелая ситуация: нарастали кризисные 
процессы, шло постоянное и подспудное накопление социальных противоречий. 
Сложность и противоречивость ситуации не позволяли разрешать вставшие пе-
ред страной масштабные задачи последовательно и продуманно. Перед полити-
ками и экономистами постоянно вставали все новые и новые проблемы, на кото-
рые разбалансированная политическая элита республики не находила адекват-
ных ответов. Управленческие структуры республики не смогли выработать внят-
ную и последовательную внутреннюю политику, которая позволила бы учесть 
весь комплекс текущих исторических, политических, экономических, культурных 
и идеологических факторов. Происходило обвальное разрушение экономики, 
омертвление колоссальных производительных сил. Темпы развития 
производства, по сравнению с советским периодом, резко упали, возрос дефицит 
бюджета, серьезно сократился ВВП, что сопровождалось значительными издерж-
ками в социальной сфере. Наблюдалась высокая инфляция, продолжалось падение 
курса беларусского рубля и уровня жизни белорусов, разрастался разрыв в доходах 
населения. Свидетельство этому неутешительное состояние экономики и, соответ-
ственно, социального положения жителей Витебской области. В 1991 году почти 
30% производственных предприятий уменьшили выпуск продукции относитель-
но 1990 года на очень высокую на то время сумму – 872,8 млн рублей. Значитель-
но меньше выпущено станков с числовым программным управлением, машин и 
оборудования для животноводства и кормопроизводства, автомобильного бензи-
на, дизельного топлива, нефтебитума, волокон и нитей химических, пиломатери-
алов, древесноволокнистых плит, известняковой и доломитовой муки, бумаги и 
др. изделий. Производство товаров народного потребления продовольственной 
группы снизилось в этом году в целом на 8,2%, животного масла – на13%, мяса – 
на 16%. Упал выпуск продукции и непродовольственных товаров: телевизоров на 
4%, радиоприемников – на 11%, тканей – на 14%, чулочно-насочных изделий – на 
11%, ковров и ковровых изделий – на 31%. На 12% сократились перевозки грузов 
транспортом общего назначения [1, с. 2]. Значительно меньше получено в этот год 
зерна (на 27%), производство мяса сократилось на 14%. Общая нестабильность и 
ожидаемое повышение цен в связи с объявленной их либерализацией вызывала 
ажиотажный спрос на все виды продовольствия и товаров для быта. Что касается 
цен на товары и услуги, они, как отмечалось тогда в народе, «сходили с ума». В де-
кабре 1991 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года цены на това-
ры народного потребления выросли в 2 с лишним раза, в том числе на продукты 
питания – в 2,6 раза, на хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия – почти 
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в 3 раза, на рыбу – в 5 раз. На традиционно белорусский сельскохозяйственный про-
дукт – картофель, более чем в 5 раз! На не продуктовые товары – в 2,2 раза [2, с. 3]. 

В 1992 году положение в экономике области не улучшилось. Из-за резкого 
повышения цен на энергоресуры (на одну тонну нефти, например, цена возросла 
почти в 800 раз) область оказалась в катастрофическом состоянии. В промыш-
ленности спад производства составил 10,6%, а в химической – 50%. Оптовые цены 
предприятий, по сравнению с предыдущим годом, увеличились в 30,6 раза. Цены 
на товары народного потребления и платные услуги населению возросли в 13 раз. 
В службу занятости обратились 24,5 тысяч человек. Наибольшее напряжение 
наблюдалось в связи с нестабильным обеспечением населения продовольствием. 
Объемы поставок мяса и птицы за счет государственных ресурсов сократились в 
течении года на 23%, молочных продуктов – на 8%, продажа рыбы – на 36%. мар-
гариновой продукции – на37%, картофеля, овощей, цитрусовых – в 2 раза, фрук-
тов – в 3 раза. Штормило экономику области и в последующих 1993-1995 годах. 
Все это вызывало глубокое разочарование и апатию в белорусском обществе, ста-
ло ослабевать (и до этого не слишком развитое) народное самоуправление. При-
мерно такое же положение наблюдалось в других областях страны [4, с. 32-33].  

Осознание причин кризиса в стране шло медленно. Научные учреждения на 
этом этапе не смогли провести анализ тех тенденций, которые утверждаются в 
противоборстве нового и старого. Достичь планируемых экономических и соци-
альных показателей не удавалось. Однако, идея социального государства с ее ори-
ентацией на всестороннее развитие человека, создания ему достойных условий 
жизни, была непреходящей, она соответствовала запросам общества.  

В октябре 1994 года, с учетом нового видения внутриполитического разви-
тия, была определена программа неотложных мер по выходу экономики 
Республики Беларусь из кризиса [6, с. 2]. В программе определена главная цель – 
строительство социально-ориентированной рыночной экономики, предусматри-
вался комплекс взаимоувязанных неотложных мер, направленных на остановку 
спада производства, торможение инфляции, удержание существующего уровня 
жизни населения. С этого времени Белорусская модель социально-
экономического развития приняла жестко централизованные методы управле-
ния. Такой подход оказался более эффективным. Промышленное и сельскохозяй-
ственное производство в 2000 году превзошли показатели 1991 года. В период 
1996-2000 годов ежегодный прирост ВВП составил 7,5% (при среднемировом 
3,5%). По мере укрепления экономики складывались условия и предпосылки для це-
ленаправленной деятельности по реализации целей и задач социального государ-
ства. Реальная зарплата занятых в сфере производства увеличилась на 10% [5, с.8-9]. 
В стране обеспечена продовольственная безопасность, остановлен процесс соци-
ального расслоения населения. 

В дальнейшем, с 2000 по 2010 годы, республика достигла двукратного роста 
ВВП, что дало возможность более целенаправленно решать проблемы социальной 
защиты трудящихся: размер ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности на душу населения ВВП с 2000 по 2010 год увеличился в 2,6 раза –  
с 5083 долларов до 13864 долларов [3, с.18]. Доля населения с доходами ниже бюджета 
прожиточного минимума за шесть лет (2002-2008) снизилась более чем в пять раз. 

Существенные изменения в положительную тенденцию успешного решения 
социальных вопросов населения республики, которая четко обозначилась с 1995-
1996 годов, привнес 2009 год. Разразившийся в мире с середины 2008 года гло-
бальный финансовый кризис, внес коррективы в планы социально-
экономического развития республики. Многие предприятия страны из-за падения 
покупательной способности импортеров несли значительные потери. Послед-
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ствия 2008 года стали ощутимы уже на самом старте наступившего 2009 года: в 
начале января произошла девальвация белорусского рубля и рост цен, что приве-
ло к высокой инфляция и снижению покупательной способности населения. Ре-
альная заработная плата в республике (в среднем 500 долларов) после 2008 года 
стала ниже прежней, имела тенденцию к снижению (в 2015 г. менее 400 долла-
ров). Трудовые пенсии отставали от уровня зарплат [4, с.61]. Понимая, что соци-
альная защита – одна из важнейших функций государства, руководству страны 
пришлось принять решение о поддержании приемлемых для населения цен на 
потребительские товары, на услуги ЖКХ, на общественный транспорт за счет гос-
ударственных субсидий. В отраслях промышленности и сельского хозяйства рес-
публики в целях сохранения достигнутого жизненного уровня населения прибе-
гали к «простому решению»: росту заработной платы без учета показателей, ха-
рактеризующих эффективность труда.  

Заключение. Как видно, образ государства совершенного социального 
устройства складывался в научных теоретических концепциях и по мере развития 
цивилизации находил свое практическое воплощение. Социальное государство – 
это государство, способное радикально преобразовывать общество за счет разви-
тия отечественной экономики, которая направлена на стабильное обеспечение 
высокого жизненного уровня и занятости населения. В социальном государстве 
реально осуществляются права и свободы граждан, для них созданы современные 
и доступные системы образования, здравоохранения, культуры, социального 
обеспечения и обслуживания, осуществляется поддержание неимущих и мало-
имущих слоев населения. Сегодня социальными по факту признаются государства 
с высоким уровнем жизни и социальной защищенностью. В наибольшей степени 
такая социальная ориентация в настоящее время в основном характерна для ев-
ропейских стран: Германии, Франции и Скандинавских стран, а также Израиля и 
Канады. Те же страны, которые  заявили о своем основном предназначении идти 
по пути строительства социального государства с учетом своей специфики, но в 
нынешних условиях не могут реализовать полностью потребности населения в 
отдельных сегментах социальной политики, относятся к социальным лишь по 
предназначению (число таких государств на земле пока превалирует). Беларусь, 
пока, находится в числе этих стран. Более быстрый переход к зрелому этапу соци-
ального государства в республике Беларусь (как реализация серьезной историче-
ской задачи) может быть более успешным при соблюдении ряда факторов. Для 
этого, на наш взгляд, следует, во-первых, учесть общее стремление всех трех по-
колений белорусов (советского, постсоветского, современного) к верховенству в 
нем индивидуальных и общественных человеческих ценностей. Во-вторых, про-
вести полноценные реформы, направленные на разрешение существующих про-
тиворечий и обеспечение баланса между рынком и государством. В-третьих, уде-
лить особое внимание развитию и использованию человеческого потенциала 
страны и его расширенного воспроизводства, обеспечиваемого растущим уров-
нем достойной жизни. В-четвертых, оценить образование как наиболее надежную 
и выгодную инвестицию в человеческий капитал. Осуществить переход к эффек-
тивной социальной рыночной экономике знаний, основанной на постоянном ге-
нерировании и использовании новейших результатов науки, техники, экономики 
и передового производственного опыта. В-пятых, необходима более высокая кон-
солидация и сплоченность всех государственных и общественных институтов, их 
взаимная (партнерская) ответственность за обеспечение и соблюдение условий 
для социальной справедливости в сфере производства, труда, распределения и 
потребления национального богатства.  
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Свет уступіў у эпоху глабалізацыі, якая змяняе звыклыя контуры эканаміч-

ных і сацыяльных адносін, а таксама шмат у чым закранае ўнутраны свет асобнага 
індывіда. Важным філасофскім, сацыякультурным пытаннем становіцца са-
маідэнтыфікацыя асобы, як суаднясенне яе са сфармаваным канструктам 
ідэнтычнасці, так і дзейнасцю па яе фарміраванні. Вырашэнне пазначанай праб-
лемы здольна аказаць садзейнічанне разуменню трансфармацыйных працэсаў са-
цыяльнай і псіхалагічнай жыццядзейнасці чалавека. 

Адным з важных аспектаў гэтага працэсу разглядаецца гендарная ідэнтыч-
насць: даследаванне яе сучасных праяваў. Праблемай вывучэння гендарнай 
ідэнтычнасці займаліся В. Я. Каган, І. С. Клецына, І.З. Кон, Л. Н. Ожыгава, Н.А. Шуха-
ва. Нягледзячы на цікавасць навукоўцаў да азначаннага пытання, застаецца неда-
статкова распрацаваным і асветленым ў спецыяльнай літаратуры метадычны ас-
пект вырашэння праблем праявы і фарміравання гендарнай ідэнтычнасці. 

Даследаванні апошніх дзесяцігоддзяў паказваюць фарміраванне розных ты-
паў маскуліннасці – феміннасці – андрагіннасці. Шэраг аўтараў ставіць пытанне аб 
змене светапоглядных установак жанчын і мужчын у гэтым пытанні. А. Г. Трубіна 
выкрывае праблему асабістай тоеснасці і вызначае варыянты яе рашэння. Фак-
тычна, расійскі філосаф, аналізуе ўсталяванне тоеснасці з самім сабой праз ак-
тыўнае змяненне знешняга ўплыву, шукае абагульнены адказ на пытанне “Хто я?” 
[1]. З праведзенага аналізу магчыма выказаць здагадку аб тым, што змяненне 
гендарнай ідэнтыфікацыі здольна аказаць непасрэдны ўплыў на змяненне не 
толькі сацыякультурных установак, але і звыклых існуючых нарматыўных каш-
тоўнасцей [2]. Асабліва важна разуменне асаблівасцяў працякання гэтага з’явы ў 
маладзёжным асяродку. 
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