
Государственное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ 

Национальной академии наук Беларуси» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгирдовские чтения IV: 

ТЕНДЕНЦИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 

 

Материалы 

международной научной конференции 

г. Минск, 16–17 мая 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

«Право и экономика» 

2013 



2 

УДК 130.122/123+17.022.1]:312.42 

ББК 87.3 

     Д58 

Редакционная коллегия: 

О. А. Павловская, Н. Е. Захарова, О. Г. Лукашова,  

В. А. Максимович, С. П. Онуприенко,  

Ю П. Середа, Н. А. Степаненко 

Рецензенты: член-корреспондент НАН 

Беларуси, доктор философских наук 

Л. Ф. Евменов, доктор философских наук 

Т. П. Короткая 

Д58 Довгирдовские чтения IV : тенденции духовно-нравственного 
развития современного общества : материалы международной научной 

конференции, г. Минск, 16–17 мая 2013 г. / Институт философии НАН 

Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2013. – 555 с. 

ISBN 978-985-552-270-7. 

Сборник содержит доклады и тезисы докладов, сделанных на международной 

научной конференции «Довгирдовские чтения IV: тенденции духовно-нравственного 

развития современного общества», состоявшейся 16–17 мая 2013 г. в Институте 

философии Национальной академии наук Беларуси. Предназначен для ученых-

философов, социологов, историков, культурологов, практиков системы образования, 

воспитания и социальной работы, а также аспирантов, магистрантов, студентов и всех, 

кто интересуется актуальными проблемами формирования современных 

воспитательно-образовательных стратегий, отвечающих задаче духовно-

нравственного совершенствования человека и общества. 

УДК 130.122/123+17.022.1]:312.42 

ББК 87.3 

ISBN 978-985-552-270-7 © ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», 2013 

© Оформление. ИООО «Право и экономика», 2013 



 348 

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И МАРГИНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

С. Н. Соколова, А. А. Соколова 

Воспитать человека интеллектуально, 

не воспитав его нравственно, – значит 

вырастить угрозу для общества. 

Т. Рузвельт 

В условиях технической модернизации, переориентации общественных отноше-

ний, особенно актуальным становится исследование вопросов социокультурного и ду-

ховно-нравственного облика современной молодежи. Детерминантные факторы соци-

ального бытия трансформируют поведенческие установки и образцы для подражания, не 

позволяя более адекватно конкретизировать жизненные ориентиры, порождают экстре-

мистские настроения, затрудняя в целом процесс социализации. 

«На сегодняшний день интеллектуально развитый человек, не имеющий мораль-

ных ценностей в качестве основы своей жизни, может быть более опасным для обще-

ства, чем малообразованный человек. Именно поэтому уделять повышенное внимание 

воспитанию необходимо даже больше, чем самому процессу обучения» [1, с. 48]. 

Существующая реальность динамична и видоизменяется под влиянием компью-

терных технологий, средств массовой информации, особенно, кинематографа, форми-

рующего общественное сознание. В связи с этим интересен вопрос, связанный с поис-

ком национального героя, как примера и необходимого «значимого другого» для совре-

менной молодежи. 

Во-первых, по причине хаотичной расстановки акцентов в процессе создания об-

раза героической личности, которая синтезировала бы в себе высокий уровень интел-

лекта, самосознания, национальный колорит, физическое совершенство, культурную 

самобытность и была бы воспринята молодежью, не уступала бы в популярности зару-

бежным кумирам. 

Исходя из этого, процесс поиска героя необходимо направить и консолидировать 

в определенном идейном фарватере, а тем, кто занимается идеологической и воспита-

тельной работой необходимо четко обозначить вектор движения в контексте развития 

культурно-исторической реальности, национальных традиций и менталитета белорус-

ской молодежи. 

Во-вторых, в связи с возникшим ценностным вакуумом, который не заполняется 

автоматически, и этот факт представляет собой реальную угрозу для общества. Необхо-

дим социальный заказ и создание киносценариев, литературных произведений, спектак-

лей, телепрограмм, мультфильмов, музыкальных телепередач с конкретным патриоти-

ческим содержанием и гуманистической направленностью. 

В-третьих, в результате особого отношения к современным женщинам в обществе 

укоренилось мнение, что героический поступок должен быть связан только с мужчиной, 

так как реальность настоятельно требует героя-мужчину. Может быть, современные 

мужчины опасаются конкуренции, или у женщин в Республике Беларусь наиболее ярко 

выражено стремление в реализации общегосударственной стратегии? 

Скорее всего, что гендерный подход несколько устарел и такая постановка вопро-

са не совсем соответствует действительности. Специалисты считают, что у современной 

молодежи, чаще всего, ролевой репертуар сильно трансформирован в силу ролевой дис-

функции. Именно поэтому, сегодня важно правильно акцентировать внимание молоде-
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жи на различном понимании героем-мужчиной своего предназначения и патриотическо-

го долга. Например, солдат Рембо, полицейский из кинофильма «Крепкий орешек», док-

тор Лайтман из сериала «Обмани меня», оперативник из сериала «Агент национальной 

безопасности». Интересным и совершенно парадоксальным моментом является то, что 

телеэкран предлагает героя-женщину, которая сегодня наравне с мужчиной решает 

сложные социальные проблемы, например, Лара Крофт, солдат Джейн, женщина из ки-

нофильма «Солт», женщины-героини в сериалах «ФЭС» и «Морские котики». 

Размышляя над вопросом, кто же сегодня может стать героем, молодые люди ча-

ще всего не могут определиться, они не в состоянии сделать свой выбор. Чаще всего они 

предпочитают быть похожими на своих родных, знакомых, друзей, которые, по их мне-

нию, являются «настоящими героями». Молодежь, занимающаяся спортом, выбирает 

чаще всего тренера, известного спортсмена, сильного физически человека, характеризуя 

его как «храброго, независимого, способного выжить в любых условиях и победить 

всех». 

Сегодня формула «всех убью – один останусь» оказывается действенной как ни-

когда, так как именно она раскрывает основную идею всех компьютерных игр, телепро-

грамм, кинофильмов, телесериалов («Глухарь», «Черкизон»). Насилие, экстремизм чаще 

всего предлагается средствами массовой информации как необходимая система мер для 

защиты. 

«Таким образом, человек может при помощи деятельности стремиться разрушить 

установленные обществом правила и нормы, а взамен попытаться установить свои, сво-

ей социальной группы, партии и т.д. Причем для преодоления устоявшегося обществен-

ного порядка человек может использовать насильственные способы борьбы (политиче-

ские убийства, захват заложников, диверсии и др.). Поэтому данную деятельность мож-

но назвать деструктивной, а можно – экстремистской» [2, с. 71]. 

К большому сожалению, сегодня выбирая героев, молодежь особое внимание 

уделяет не общественной пользе, благотворительности и процветанию государства. Мо-

лодых людей постепенно поглощает стремление обладать материальными ценностями 

для обеспечения личного комфорта, благополучия, материального достатка и доступа к 

потреблению «благ цивилизации». 

Исследуя мотивацию молодежи и процесс выбора приоритетов, жизненных ори-

ентиров, определения приемлемых моделей поведения, специалисты констатируют 

факт, что в выборе героя, «авторитетного, уважаемого другого» молодые люди чаще 

всего ориентируются на материальное благосостояние человека. 

Высококвалифицированные рационалисты, высококлассные потребители, совре-

менные молодые люди категорически исключают возможность реализации формулы – 

«с милым (милой) рай и в шалаше». Молодежь не согласна с такой постановкой вопро-

са, так как уверена в том, что молодой человек обязательно должен «позаботиться о сво-

ей семье», «создать благоприятные условия для жизни своей семьи», «заработать много 

денег», «быть успешным и богатым» и «сделать хорошую карьеру». 

Для современного молодого человека очень важно «иметь материальную базу для 

создания семьи», «иметь возможность жить в достатке», «иметь много денег», «иметь 

возможность дать детям хорошее образование». 

В результате получается, что молодежь не всегда (социокультурный конфликт) 

стремится к самоактуализации, самореализации, саморазвитию, а хочет иметь как мож-

но больше материальных вещей, товаров, услуг и денег. Именно поэтому в современном 

обществе возможен социокультурный конфликт, «возникающий в процессе взаимодей-

ствия определенных социальных групп, определяется как предельное обострение проти-

воречий в процессе совместного воспроизводства социальной реальности между боль-
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шими социальными общностями (национальными, расовыми, этническими, конфессио-

нальными). Противоречия могут быть основаны на нарушении системы культурных 

ценностей в этническом, религиозном и цивилизационном аспектах и ощущаемой (ре-

ально или мнимо) на этом основании ущемленности социального статуса» [3, с. 91]. 

Совершенно очевидно, что молодежь не однородна, выбирает различные ориен-

тиры, но есть одна главная для всех составляющая – это стремление к потреблению, до-

статку и комфорту, чаще всего за счет других людей (родителей, родственников, друзей, 

знакомых, государства). 

Средства массовой информации, кинематограф не предлагают молодому поколе-

нию приемлемых идей для творческого развития. Отсутствуют варианты для осмысле-

ния себя как уникального творческого, созидающего существа, рожденного не только 

для того, чтобы уничтожать ресурсы планеты и потреблять. 

«Мы же исходим из представления о многоуровневой и вместе с тем целостной 

системы природы человека, а именно из его понимания как космо-био-социо-культурно-

экзистенциально-духовного существа, как многоуровневой и сверхсложной системы 

бытия» [4, с. 7]. 

Парадоксально, но в современном кинематографе, предлагаемый главный герой 

вступает в противоречие с властью. Как быть в таком случае с героем, который должен 

бороться с преступностью, с коррупцией, решать все вопросы, не всегда решаемые вла-

стью? Можно ли и нужно ли помогать нуждающимся и обездоленным людям бесплат-

но? С какой целью необходимо заниматься благотворительностью: по призванию серд-

ца, или для получения преференций в налоговой службе? 

Какой героический пример для воспитания добропорядочного молодого человека, 

патриота и гражданина необходим белорусскому обществу: способный совершать тру-

довые подвиги, создавать иллюзорное спокойствие? Или он должен быть обычным, 

инертным, лениво-равнодушным продуктом, воспитанным в обществе потребления? А 

может быть герой должен решать глобальные вопросы или жить только для себя, не пе-

реживать за судьбу государства и близких людей? 

В связи с этим возникает много других вопросов: герой будет спасать авторитет 

власти, саму власть или граждан, бороться с нищетой, помогать отдельным людям ре-

шать социальные проблемы, или охранять авторитет и спокойствие власти? 

Социальное поведение молодежи, как это ни парадоксально, имеет особое значе-

ние для властных структур и главная задача для современного кинематографа – предло-

жить свою формулу, способствующую реализации позитивных и созидательных стрем-

лений молодежи. 

Информационное общество, в итоге, репродуцирует определенную систему цен-

ностей для современной молодежи, но иногда это антиценности. Дезориентация моло-

дого поколения в социальном пространстве порождает экстремизм и деструктивные по-

следствия. 

В связи с этим, актуализируется маргинальная безопасность, которая имеет пря-

мое отношение к экстремизму, коррупции, алкоголизму, наркомании, табакокурению, 

торговле оружием и людьми, торговле человеческими органами, киберпреступности, 

агрессивно-насильственным явлениям негативного характера. Маргинальная безопас-

ность, прежде всего, связанна с деструктивными и корпоративными интересами, прояв-

лением социально-политической нестабильности, связанной чаще всего с медиопро-

странством, религиозной демагогией, конфессиональными разногласиями, экстремиз-

мом, расизмом, финансово-экономическими и политическими кризисными явлениями, 

локальными военными конфликтами. Так, например, существуют различного плана 

группировки, которые устраняют насильственным путем прогрессивных политиков, со-
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трудников правоохранительных органов и в результате этих разрушающих действий 

маргинализировавшаяся часть общества, а особенно, примкнувшая к криминальной 

структуре молодежь, пытается реализовывать свои преступные наклонности. Путем ис-

пользования радикальных экстремистских лозунгов, оставаясь на нелегальном или по-

лулегальном положении эта маргинализировавшаяся часть общества не находит для се-

бя приемлемую социальную «нишу». Как свидетельствует практика, чаще всего, после 

выполнения своих агрессивных действий, заданий деструктивного характера, преступ-

ные молодежные группировки нейтрализует милиция и специальные подразделения. 

Нельзя забывать, что целью существования «криминального бомонда» является поиск 

приемлемой и безопасной только для них среды обитания. Маргинальная безопасность 

позволит скорректировать деятельность молодежных криминальных группировок, вы-

сокопрофессионально осуществить эффективный контроль «криминального бомонда» и 

обеспечить эффективную безопасность общества от деструктивного влияния крими-

нальных элементов. 

Молодежь сегодня находится в постоянном круговороте событий, изменяющихся 

ценностных установок, обновляющихся моральных норм, ценностных вариаций, кото-

рые происходят под воздействием мультимедийного пространства, и что требует обяза-

тельного научного осмысления. Нельзя недооценивать влияния информационного про-

странства на современную молодежь и возможности манипулирования ею. «Сформиро-

валась противоречие между системной комплексностью проблем духовно-

нравственного развития и узковедомственным характером государственного управления 

процессами в духовной сфере, не создана эффективная система государственного 

управления духовно-нравственной безопасностью (в том числе и ее институциональная 

структура). Перечисленное выше, в определенной степени, можно рассматривать как 

одну из угроз духовной безопасности страны» [5, с. 340]. 

Ценности современной молодежи и маргинальная безопасность взаимосвязаны, 

так как нельзя забывать, что общегосударственная стратегия должна учитывать потреб-

ности, интересы молодого поколения, а также формировать и направлять их физиче-

ский, духовно-нравственный потенциалы, что возможно сделать с помощью информа-

ционного ресурса. 
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