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Социальная реальность, с которой мы соотносимся в регулятивных речевых действи-
ях, уже изначально переплетена с притязаниями высказываний на нормативную значи-
мость. Общественная реальность приобретает конкретное измерение благодаря притя-
занию высказываний множества субъектов на нормативную значимость, а общественное 
признание истинности тех или иных нормативных притязаний сообщает реальности 
определенную идеологическую форму. Таким образом общественные идеи обретают свою 
силу в их дискурсивном установлении в качестве общезначимых.

При отсутствии правильно организованного дискурса в процессе социального разви-
тия время от времени может возникать дивергенция идей, которая в свою очередь мо-
жет явиться причиной потрясений и даже конфликтов. В этой связи одна из главных 
функций дискурса — устойчивое социальное развитие. Такое развитие достигается по-
средством дискурсивного установления объединяющих все народные группы идеологиче-
ских концептов, которые получают силу и легитимность в их общепризнанности. Только 
аргументированный и взаимоуважительный диалог, в результате которого образуется 
принятие некоторых фундаментальных усмотрений в качестве общезначимых, приводит 
в итоге к формированию на их основе интерсубъективного пространства, разделяемого 
всеми народными группами.

Таким образом, этика дискурса — это высоконравственная организация аргументи-
рованной и взаимоуважительной дискуссии, в результате которой происходит выработка 
общепризнанных и разделяемых всеми народными группами идей, приводящих к после-
довательному и устойчивому социальному развитию. Специфика регуляции посредством 
дискурса состоит в том, что нормы являются предметом обсуждения и становятся значи-
мыми в той или иной ситуации, лишь когда легитимируются в общественном дискурсе. 
Базовые ценности, которые являются основанием для норм, менее подвержены резким 
колебаниям, однако сами нормы могут быть предметом пересмотра в сторону наилучшего 
соответствия конкретно-исторической ситуации.

В этике дискурса реализуется стремление человека к обеспечению стабильности 
и устойчивости развития сообщества, частью которого он является. Сам же дискурс как 
открытая и аргументированная дискуссия, основанная на уважении к иному мнению, го-
товности услышать и понять другие позиции, способности к компромиссу, является высо-
коразвитым способом устойчивого развития сообщества и фактором народного единства.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ  
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Изменения в жизненных стандартах, образцах поведения, ценностных приоритетах 

белорусского общества обусловлены естественным ходом цивилизационного развития, 
а также целенаправленным воздействием на процессы самоорганизации социума посред-
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ством цифровизации социально-экономической сферы, научного и культурного наследия 
Республики Беларусь как основного инструмента трансформации социокультурной сре-
ды, места и роли личности в общественной структуре. Выявление основных тенденций 
изменения социального статуса личности в условиях современной Беларуси осуществля-
ется на основе соотнесения личности с возможными социальными ролями в рамках раз-
личных общественных групп на разных уровнях социокультурной среды. На макроуров-
не определяется гражданская позиция; на мезоуровне выявляется специфика локальных 
взаимосвязей: семья, друзья, коллеги; на микроуровне раскрывается внутренняя сущ-
ность личности, ее ценностные приоритеты.

По ряду критериев изменения социального статуса личности в рамках белорусского 
общества совпадают с общемировыми тенденциями, однако имеют национальную специ-
фику. В качестве основных характеристик трансформации социального статуса личности 
выдвигаются:

 - преобладание базового слоя над средним классом. Ослабление корреляции между 
экономическими и символическими характеристиками личности обусловливает пре-
обладание базового слоя как менее устойчивого к социально-экономическим кризисам 
по сравнению с «классическим» средним классом;

 - размытость стратификационных границ, неустойчивость социального расслоения. 
Исходя из персональной ресурсной базы личность одновременно относится к нескольким 
референтным группам, положения которых могут различаться в социальной иерархии, 
в связи с чем в зависимости от масштабов того или иного ресурса, определяемого как 
социально значимый уже не в рамках всего общества, а непосредственно конкретной со-
циальной группы, индивид в одно и то же время может находиться на разных ступенях 
социальной лестницы;

 - потребительские ориентации личности и общества. Иждивенчество и социальный 
инфантилизм, проявляющийся в желании взять от государства по максимуму, отдав 
по минимуму. Вина в собственной несостоятельности перекладывается на государство 
как социальный механизм с неработающей или плохо работающей социально ориенти-
рованной экономикой;

 - дуализм мировоззренческих ориентаций в обществе, обусловленный транзитивно-
стью как перманентным состоянием белорусского общества: исторически сложившийся 
цивилизационный выбор между Западом и Востоком, эклектизм в отношении историче-
ской памяти — советского наследия и современных ценностно-мировоззренческих уста-
новок;

 - инновационно-мобилизационный механизм развития общества и личности. Цифро-
вая трансформация социально-экономической системы направлена на позитивную моби-
лизацию, приумножение и развитие внешних и внутренних ресурсов личности с целью 
улучшения собственного социального статуса.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДИСПОЗИЦИОННОЙ ЖАДНОСТИ

В современных отечественных и зарубежных исследованиях жадность определяется 
как ненасытное стремление получать все больше новых благ и нежелание расставаться 
с накопленными сбережениями — как материальными, так и нематериальными [5, 7, 8].  
Безусловно, практически все люди бывают жадными, однако некоторые более мотивиро-
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