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В процессе своей жизнедеятельности в обществе человек создает ценно
сти не только материальной, но и духовной культуры. Система основополагаю
щих социальных ценностей уникальна по своему содержанию, предлагая для 
реализации определенную модель функционирования и развития общества. 
Уникальность ценностей предопределена уникальностью исторического и 
культурного развития народов. Поэтому, определяя систему общечеловеческих 
социальных и гуманитарных ценностей, говорят о разном их содержании и по
нимании в каждом конкретном случае. Основополагающие ценности конкрет
ного общества и государства, прежде всего, формируются исходя из глубокого, 
традиционного для конкретной цивилизации и культуры понимания идеалов и 
духовно-нравственных качеств. Ведь собственные традиции, идеалы и цен
ности не придуманы, а сформированы в результате естественного включения 
общества в окружающий природный и социальный мир.

Вместе с тем, в основе традиционного общества лежат привычка, инер
ция, традиция, что объясняет его относительную устойчивость, неподвижность. 
Основой общества являются традиции. Говоря о современных традиционных 
ценностях, акцентируют внимание на ценностях религиозных. Прежде всего, 
это восприятие, понимание и правила жизни, которые сложились в древности, 
были зафиксированы в «священных книгах». «Традиционные ценности» -  это 
ценности патриархального общества, с деспотической властью начальников и 
полным бесправием подчиненных. Другой модели общественного устройства 
Библия не знает. Инновации воспринимаются с трудом, внедряются медленно, 
становятся традициями через строгий длительный отбор.
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Сами религиозные ценности, которые сегодня рассматриваются, как тра
диционные, пробивали себе дорогу в общественном сознании длительный 
исторический период, обрастая инновациями в виде новых религиозных уче
ний и ересей.

Система ценностей общества изменяется стечением времени и включает 
традиции и инновации. С переходом к современному обществу местнические 
представления заменяются универсальными ценностями, происходит их секу
ляризация. Основным элементом общества и политики становится индивид, а 
не группа или общность людей. Сообщества, в которых люди живут и работают, 
основаны на выборе индивида. Поэтому и система ценностей человека на про
тяжении жизни претерпевает изменения. Не всё в «традиционных ценностях» 
плохо. Актуальными остаются и сегодня заповеди «почитай отца и мать», «не 
убий», «не укради» и другие.

Например, и сегодня важную часть праздничных традиций белорусов 
составляют календарные праздники. Многие календарные земледельческие 
праздники (Каляды, Купалле, Жыво, Багач) были связаны по времени с христи
анскими праздниками, но в тоже время белорусы сохранили в них множество 
языческих элементов. Достаточно взглянуть на народный календарь белору
сов -  «Кола святау», соединяющий языческие праздники с христианскими [1, 
с. 45]. На основе этого календаря строились все семейно-обрядовые ситуации 
белорусов.

Семья как уклад жизни, традиции воспитания и обряды отражают сущ
ностные черты любого этноса. Столетиями белорусы жили большой отцовской 
или братской семьей, которые исчезли только к 30-м годам прошлого столетия. 
Наряду с большой семьей существовала малая семья, усложненная или ну- 
кпеарная, которая становится всеобщей формой после распада большой се
мьи. Это привело к развитию эгалитаризма в семейных отношениях белорусов. 
Не случайно самостоятельной ценностью у белорусов выступает трудолюбие, 
ведь наиболее важным способом семейного воспитания являлась практиче
ская деятельность детей, их участие в хозяйственных работах, совместной 
общественной деятельности. Отсюда появление традиций коллективного тру
да и оказания помощи родственникам и соседям (толока), совместного пользо
вания некоторыми видами сельскохозяйственных орудий (сябрына), угощение 
односельчан и родственников свежиной, хлебом, овощами, фруктами нового 
урожая (бонда).

Традиция, преемственность -  это только одна тенденция в формирова
нии системы социальных ценностей. В динамично меняющемся мире личность 
должна быть готова к постоянной смене имеющихся знаний, умений и навы
ков на новые, необходимые для научно-технического и социального развития 
общества. Каждое поколение создает и предлагает свои социально-инноваци
онные достижения. Новые продукты материальной и духовной культуры вы
зывают необходимость модернизации тех ценностей, норм, правил, которые 
еще вчера обеспечивали успешную трудовую, семейно-бытовую, обществен
ную деятельность человека на протяжении всей его жизни. Требуются новые 
представления, интересы, идеи, теории, формы отношений. Наряду с осново
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полагающими ценностями (здоровье, семья), пробивают себе дорогу права че
ловека, гражданское общество, правовое государство.

Ценности, как люди, становятся мобильнее. Люди более восприимчивы 
к ценностным инновациям, так как сталкиваются с ними постоянно в быту, на 
производстве, в культуре. Инноваций становится больше, чем традиций. Осу
ществляется модернизация традиционных ценностей и внедрение инноваци
онных в уже существующую ценностную систему.

В условиях модернизации система основополагающих ценностей стано
вится связующим звеном традиционных стереотипов сознания и современных 
форм мышления и поведения. Модификация системы базовых ценностей не
изменно приводит к модификации социальных ориентаций и социального по
ведения. Это далеко небезразличный вопрос для общества и государства, но 
иногда второстепенный для отдельно взятого индивида на практическом, жи
тейском уровне.

Так, например, одной из наиболее значительных универсальных ценно
стей человечества является демократия. Вместе с тем, продолжаются дис
куссии о сущности демократии, критериях и механизмах ее обеспечения. Вы
деляются как различные исторические типы демократии, так и отличительные 
признаки этой формы политической организации общества.

В контексте демократизации общества неотъемлемо возникает тема прав 
и свобод личности. Система базовых ценностей служит ориентиром того, где 
начинаются права и свободы гражданина, чем определяется их предел, как они 
соотносятся с обязанностями перед обществом и государством, в чем состоит 
легальность для граждан.

Личность, как и общество, представляет собой динамическую систему. 
Система ценностных ориентаций личности определяет как формы реализации 
поставленных целей, так и создает предпосылки для модернизации в даль
нейшем самой системы ценностных ориентаций. Поэтому одной из важнейших 
задач является предупреждение подмены реальных социальных основопола
гающих ценностей вкусовщиной, субъективностью, индивидуализмом, сфор
мировать у молодых специалистов и граждан навыки сравнительного анализа 
идеалов, принципов, целей и ценностей основных социально-политических 
направлений; идеалов, принципов и ценностей гуманитарной культуры в евро
пейской и неевропейских цивилизациях; идеалов и ценностей классических и 
современных мировоззрений [2, с. 94].
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