
ностным явлением . К тому ж е идеология логична, эм пирически под
креплена. Логичность стала присутствовать в идеологии по причине 
ф орм ирования определенны х потребностей электората. П редоставляя 
эти блага, п арти я  или  лидер подкрепляю т или обретают поддерж ку 
электоральной базы . Эмпиричность в идеологии является  сравнитель
ны м  образом в сознании человека. И деологии имею т разную  направ
ленность, которая , отвечая опыту человека, м ож ет ему соответствовать 
к а к  в логическом и эм пирическом , так  и в ценностном плане.

Ценностно окраш енную  и воспринимаемую  идеологию  когнитив- 
ность трансформирует и упорядочивает. П оскольку в когнитивной нау
к е  есть п онятия принципов и алгоритм ов действия н а основе восприя
ти я , эти категории могут быть связаны  с осознанием идеологии и ее 
ценностной составляю щ ей. Эта связь  п роявляется в политическом  и 
электоральном  поведении. С вязь подобного х арактера возм ож на при 
логичном стремлении индивида вступать в социальны е отнош ения, 
действовать н а основе своих ценностны х установок, проявлять  полити
ческую  активность. Т аким  образом, н а  основе ценностной ретрансля
ции идеологии человека через когнитивное поведение возникает поли
тическое участие и его прям ы е проявления — голосование, собрания.

Когнитивное и идеологическое м ы ш ление крепко связаны  в созна
нии человека. Ц енностно-сем антическая площ адка этих понятий  мо
ж ет дать объяснение принципам  восприятия и отраж ения националь
ной идеи сначала н а уровне м ентальном , затем  — н а поведенческом, 
потому к а к  национальная идея — это идеологический и поведенческий 
концепт. Н ациональная идея такж е связан а с электоральны м  поведе
нием. М ежду ним и сущ ествует следую щ ая связь: национальная идея 
воспринимается человеком => когнитивность анализирует эту идею, 
происходит сопоставление концепта национальной идеи с политичес
ки м и  ценностям и субъекта и его логическое осмысление => при совпа
дении в сознании вы страивается когнитивны й алгоритм  действия, к о 
торы й м ож ет вы разиться в электоральном  поведении.

В.В. Лукашевич
БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУСОВ

В настоящ ее врем я в наш ей стране довольно остро встал вопрос о 
национальной идентичности белорусов, ее содерж ании и организации 
ее воспроизводства, ведь только субъект, четко представляю щ ий, кто 
он, стоящ ий н а  твердой культурно-исторической основе, способен всту
п ать в полноценную  и равноправную  ком м уникацию  с другим и, вести 
диалог, приходить к  компром иссам  и совместным реш ениям .
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Современные словари дают четкое определение следующим понятиям:
ИДЕНТИЧНОСТЬ (от лат. identicus — тот ж е, одинаковый): 

1. Свойство индивида оставаться самим собой в изм еняю щ ихся соци
альны х ситуациях. 2. Р езультат осознания индивидом самого себя в 
качестве человеческой личности, отличаю щ ейся от других.

Н А Ц И Я  (от лат. natio  — плем я, народ) — историческая общность 
лю дей, склады ваю щ аяся в процессе ф орм ирования общности их терри
тории, эконом ических связей , я зы к а , этнических особенностей к у ль 
туры  и характера. В современной литературе ряд учены х связы ваю т 
нацию  с определенным народом и вклю чаю т в число ее сущ ностных 
принципов общность самосознания и социальной структуры ; другие 
предлагаю т рассм атривать нацию  к а к  общность по принадлеж ности к  
определенному государству.

ЭТНОС (от греч. ethnos — народ) — исторически слож ивш аяся общ
ность людей с общей культурой , язы ком  и самосознанием. Термин бли
зок к  понятию  «народ» в этнограф ическом смысле.

В ходе истории Б еларусь так  и не см огла вы делить себя: лю ди всег
да боролись за  свое самосознание (восстание 1830— 1831 гг.; восстания 
под руководством К. К алиновского 1863— 1864 гг.; творчество Ф. Б огу
ш евича; к н и га  Е. Карского «Белорусы»).

Во врем ена I мировой и II мировой войн Б еларусь явл ял ась  основ
ным полем сраж ений , что так  ж е сущ ественно повлияло н а замедление 
развития самосознания.

П ри сущ ествовании СССР все страны  были к а к  одно целое и Б ел а
русь явл ял ась  одним из советских государств, а  не самостоятельной 
единицей.

П оследние несколько столетий белорусы ж и ли  в контексте чуж их  
культур: польской, российской, советской. Т ак в силу исторических 
причин белорусская национальная идентичность н ач ала ф орм ировать
ся лиш ь в конце 1980-х — начале 1990-х гг. О бъективны й процесс гло
бализации  на фоне объединения европейских стран в сообщество не м о
ж ет в обозримом будущем привести к  обратному процессу — отм ира
нию национальной идентичности.

В общем все, к ак  в начале прош лого века, когда известны й бело
русский поэт Я н к а  К упала описал в поэме «Тутэйш ы я», белорусы поте
рялись  м еж ду Западом  и Востоком.

И сходя из вы ш есказанного, мож но вы делить следую щ ие проблемы 
современного белорусского населения:

1. Белорусы  в массе своей не использую т своего я зы ка .
2. Белорусы  забы ли свою историю  (по крайней  мере, ее довоенный 

период).
3. Белорусы  не уваж аю т свою культуру.
Т акж е имею тся сущ ественные разли ч и я и по сравнению  с транс

форм ацией социокультурной идентичности украинцев и россиян.
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В среде современной белорусской молодеж и вряд ли кто-то м ож ет с 
уверенностью  сказать , что его будущее абсолютно определено, что ста
тус, к  которому он стрем ится, будет таким  ж е привлекательны м  и зн а
чим ы м  всегда, до кон ц а его ж изни , что, достигнув его, индивид полу
чит надеж ное пристанищ е и что, вступив н а путь его достиж ения, он 
получит ож идаем ы й результат. Т аким  образом, белорусская молодеж ь 
пребывает в состоянии неопределенности, но именно эта неопределен
ность м ож ет послуж ить определенным толчком  к  всевозмож ны м  по
п ы ткам  развивать свою культуру и вывести ее н а  действительно зн ачи 
м ы й уровень в наш ей стране.

Один из ведущ их специалистов Б еларуси  по м олодеж ны м  пробле
м ам , доктор социологических н ау к , Евгений Бабосов писал: «В усло
в и ях  глубинной социальной трансф орм ации , переж иваем ой  совре
м енны м  белорусским  общ еством, возрастаю щ ее значение в определе
нии основного вектора его дальнейш его разви ти я  приобретает м оло
деж ь. Своеобразная роль м олодеж и в р еали зац и и  возм ож ны х вар и ан 
тов социально-эконом ического, политического и духовно-культурно- 
го р азви ти я  страны  обусловлена к а к  возрастны м и особенностями (на
целенность в будущ ее, рад и к али зм , м акси м али зм , беском промис
сность в следовании идеалам  и ценностям  и др .), т а к  и ее современ
ны м  социальны м  статусом , т.е . реальны м  полож ением  в социаль
ной структуре общ ества, в пользовании  благам и  ц и ви ли зац и и  и к у л ь 
туры» .

Секция 17 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

М.В. Герасимова
БГЭУ (Минск)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «БЕЛАРУСЬ»)

В гостиничной сфере использую тся следую щ ие P R -технологии:
1) распространение инф орм ации в гостинице;
2) работа со СМИ;
3) организация связей с целевыми аудиториями, убеждение клиента;
4) P R -акции.
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