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Подобно тому, как индивидуальное сознание человека формируется и 

функционирует в диалектической взаимосвязи и взаимодействии с 
общественным сознанием (политическим, правовым, религиозным), так и 
различные стратегии адаптации людей к социальным изменениям связаны не 
только с потребностно-мотивационной сферой социального субъекта, но и 
социальным характером того или иного народа.  

Адаптация к новым реалиям идет посредством диалектического 
взаимодействия объективных и субъективных факторов и сопровождается 
структурными и содержательными переменами в этническом самосознании.  

Социальный характер представляет собой сплав чувств, мыслей и 
установок к действию, общих для большинства людей данного социума, и 
входит в структуру его менталитета. Аналогично тому, как характер 
конкретного индивида формируется и проявляется в действии (бездействии), 
так и социальный характер создается в процессах ответов этноса на вызовы 
истории. 

Таким образом, социальный характер и ценностные императивы 
белорусского менталитета (толерантность, трудолюбие, коллективизм, 
добропорядочность) несут на себе печать этнического своеобразия и 
репрезентируются в национальном характере. При этом трансформация 
этнического самосознания (его ценностно-смыслового ядра) в значительной 
степени зависит от изменений в структуре национального характера.  

Изменения в социальном характере могут происходить как спонтанно, в 
результате процессов социальной самоорганизации, так и целенаправленно – 
под влиянием определенной идеологии и организационной политики 
государства. Именно дополняющее взаимодействие институционального и 
спонтанного начал социальной синергии является наиболее эффективным 
способом перестройки структур социального характера народа.  

Одним из аспектов социальной синергии является духовная синергия – 
духовный взаимообогащающий синтез индивидуальной и социальной 
ментальностей, мировоззрений и ценностных ориентаций людей, нравственных 
принципов и идеологических установок, целенаправленных устремлений и 
бессознательных импульсов, убеждений и идеалов, веры и надежды, и т.д. 
Подобно эфиру, духовная синергия наполняет собой все социальное 
пространство и во многом определяет специфику и характер социокультурной 
динамики. Наличие в системе духовной синергии идей и идеалов, 
воодушевляющих людей, способствует мобилизации совместных усилий на их 
достижение и консолидации общества. История знает немало примеров 
массовых социальных действий, инициированных стремлением к реализации 
тех или иных идеалов (религиозных, национально-освободительных, 
революционных). В настоящее время эту роль выполняют политические 
идеологии. Поэтому задачу разработки национальной идеологии следует 



признать весьма актуальной. Новая идеология как раз и призвана содействовать 
консолидации белорусского общества, его межгрупповой солидарности и 
достижению целей социального обновления [1].  

Идеология – это система ценностно-рациональных воззрений на общество 
и человека, цели и механизмы социальной динамики, роль государства в их 
практическом осуществлении. В идеологии фиксируются и в теоретической 
форме выражаются интересы той или иной социальной общности, класса, 
государства. Отсюда следует, что идеологий может быть много и 
классифицировать их можно по различным основаниям. Так, можно говорить о 
светской и религиозной идеологиях, идеологиях Востока и Запада, 
гуманистической и антигуманной, либеральной и консервативной, 
сциентистской и антисциентистской, идеологии партий, государств и т.д.  

Идеология не может возникнуть спонтанно в недрах  народной 
ментальности. Ее появление связано с целенаправленной работой теоретиков – 
философов, ученых, правоведов, теологов (их нередко называют идеологами), 
которые в систематизированном виде представляют общественности 
концепции и доктрины социокультурной динамики, форм и способов решения 
проблем данного общества. Эти доктрины представляют собой синтез  научных 
(прежде всего социогуманитарных)  знаний и ценностей данного общества, в 
которых фиксируются интересы определенных социальных субъектов. 
 Полномасштабно осуществлены на практике они могут быть только 
посредством политической воли, т.е. государства. Если идеология 
действительно отвечает интересам общества, народа, она становится 
компонентом его ментальности. Более того – укореняясь в сознании масс, идеи 
становятся силой, преобразующей мир. Таким образом, в идеологии скрыт 
очень мощный потенциал социального обновления. Однако реализован он 
может быть лишь при одном условии: сформулированные в идеологии идеи и 
идеалы должны преломиться через эмоционально-чувственную и волевую 
сферы конкретных людей.  «Сплавляясь» с бессознательными  экзистенциалами 
человеческой субъективности, идеология как феномен общественного сознания 
становится убеждением человека, а убеждения – это и есть та «сила», которая 
побуждает людей действовать. 
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