
Принципиально новое состояние информационно-коммуникационной среды при наличии соответствующих 
технологических, институциональных, правовых и идеологических возможностей ведет к масштабным под-
вижкам в социально-экономической и культурной сфере, которые пока можно определить весьма приблизи-
тельно. Можно лишь с уверенностью предположить, что в авангарде цивилизационного процесса в XXI веке 
окажутся в том числе страны, могущие предложить мировому сообществу прорывные доступные технология 
создания глобальной информационной среды: мобильные средства потоковой передачи данных с неограничен-
ным объемом, устройства вывода электронной информации без использования бумажных носителей (электрон-
ные книги), электронные библиотеки и архивы, доступные базы данных по результатам научных мероприятий, 
технологии мгновенного перевода с иностранных языков, средства текущей оценки динамики общественного 
мнения и предпочтений потребителей и др. Изучение цивилизационной динамики показывает, что в мировой 
цивилизации всегда доминируют страны, лидирующие в области информации и коммуникаций. Республике 
Беларусь важно не отстать от общих тенденций развития. 

УДК 374.32 
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В.А. Евстафьев 

Полесский государственный университет, evstval@tut.by 

Положение о стратегическом значении молодежи для развития общества и государства приобрело аксиома-
тический характер еще в советский период. Важность механизмов воспроизводства и каналов трансляции соци-
альных ценностей и опыта, а также готовности и способности молодого поколения воспринимать и усваивать 
их выступает как существенная предпосылка поддержания общественной стабильности и сохранения позитив-
ной динамики политико-экономических и духовно-информационных процессов в стране. 

За период существования суверенного белорусского государства был предпринят ряд мер, направленных на 
создание, восстановление работоспособности и повышение эффективности основных институтов государства, 
экономики и финансовой системы, вооруженных сил, правоохранительных органов, таможенной службы и систе-
мы безопасности. Значительное внимание со стороны органов власти всех уровней уделяется развитию систем 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. В результате, к настоящему времени стало воз-
можным оценивать в качестве системных, не только собственно институциональные, но и функциональные ха-
рактеристики органов государственного управления и подведомственных им структур. 

В этом отношении сфера работы с молодежью испытывает определенные сложности в отношении формиро-
вания потенциала, наличие которого открыло бы возможности для целенаправленного воздействия на процес-
сы, происходящие в молодежной среде. 

Отметим, что на протяжении ряда лет в Республике Беларусь уровень актуализации вопросов молодежной 
политики был достаточно высоким в сравнении с другими странами СНГ. В центе внимания государственных 
институтов периодически оказывались проблемы обеспечения жильем молодых людей, поддержки талантливой 
молодежи, формирования и развития детских и молодежных организаций, совершенствования детско-
юношеского спорта и туризма. В целях обеспечения государственной молодежной политики преимущественно 
в 90-е годы прошлого века был издан ряд Законов РБ, Указов Главы государства и Постановлений Правитель-
ства РБ. Вошло в практику принятие государственных комплексных программ «Молодежь Беларуси». 

Эти, преимущественно ситуативные меры на начальном этапе истории суверенной Беларуси позволили в 
известной степени смягчить уровень социальной напряженности в молодежной среде, возникшей в связи со 
сменой экономического уклада и политического строя. Они же де-факто сформировали на перспективу основ-
ные параметры взаимодействия государственных институтов с молодежной средой. К их числу необходимо 
отнести: объемы ресурсного обеспечения молодежной политики, установки по отношению к субъектности мо-
лодежных общественных объединений в рамках политической системы, интенсивность и содержательность 
коммуникаций между представителями государства и молодежи, уровень научной проработки решений, адре-
суемых молодежи, публичности их обсуждения и других. 

Вместе с тем, назрел ряд проблем, от принципиального решения которых зависит само сохранение возмож-
ности влиять на ситуацию в молодежной среде со стороны государства. 

К числу вопросов, ожидающих первоочередного разрешения необходимо отнести: 
1. Переопределение приоритетов государственной молодежной политики. При этом не исключается со-

хранение в качестве приоритетов уже продекларированных ранее основных направлений государственной мо-
лодежной политики. Однако необходимо конкретизировать их содержание, четко определить объемы всех ви-
дов ресурсов, выделяемых на достижение целей в рамках данных направлений, а также количественные пара-
метры аудитории, которой они предназначаются. При этом важно определить критерии эффективности исполь-
зования данных ресурсов, позволяющие объективно оценивать деятельность субъектов реализации молодеж-
ных программ. 

2. Необходимость перевода процессов, определяющих содержание государственной молодежной полити-
ки на научную основу. 
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За последние 10 лет появился ряд содержательных работ, посвященных молодежи, а также оценке ее роли в 
общественном воспроизводстве в ходе трансформационного периода. В этот перечень можно включить работы 
таких исследователей как Котляров И.В., Сапёлкин Е.П., Лаптенок С.Д. и др. 

Однако, на данный момент степень востребованности ювенологических данных в алгоритмах подготовки управ-
ленческих решений в сфере работы с молодежью крайне низка. До необходимого для практики состояния не отрабо-
таны механизмы интегрирования материалов исследований о положении молодежи в «ткань» решений, принимае-
мых органами государственного управления. 

Наряду с отсутствием политической воли, к причинам этого явления необходимо отнести и незначительную 
институциональную базу науки о молодежи. Не удалось воплотить в жизнь идею о создании НИИ молодежи, 
активно обсуждавшуюся в среде в середине 90-х годов. 

3. Проблема адекватности состоянию молодежной среды используемых в работе с ней ресурсов, форм и ме-
тодов. Становится очевидным необходимость отказа от слепого копирования форм работы 40-50-летней давно-
сти, пересмотр с позиций повышения эффективности содержания методики проведения наиболее используе-
мых мероприятий и комплексных программ. Важно учитывать и прагматизацию интереса молодежи к участию 
в различных мероприятиях, а также в деятельности общественных объединений. 

Молодежная среда в современных условиях испытывает определенный дефицит в созидательных организа-
ционных технологиях, подходах и разработках, которые можно было бы положить в основу концепции моло-
дежного объединения. 

УДК 316.7 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

И.Ф. Ивашевич 
Полесский государственный университет, Irena_Iwa@rambler.ru 

"Есть три времени: настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три време-
ни эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего - это память; 
настоящее настоящего - его непосредственное созерцание; настоящее будущего - его ожидание" (Августин. 
Исповедь). 

Проблема культурных изменений принадлежит к числу фундаментальных в научном знании. Именно по-
этому ее разработкой в той или иной мере занимались практически все исследователи культуры, а потребность 
в результатах этих исследований имеет место во всех сферах социальной жизни. Особенно актуальной она ста-
новится тогда, когда в связи с резкими переменами, происходящими в обществе, возникает необходимость в 
управлении, прогнозировании и проектировании разного рода процессов (не только собственно культурных, но 
и политических, экономических, технико-технологических и др.). 

Когда речь идет не просто о культурных изменениях, а об изменениях, в которых имеет место целостность и 
направленность, когда можно проследить определенные закономерности, то говорят о динамике культуры. Ес-
ли иметь в виду, что культура является содержательным аспектом совместной, то есть социальной, жизни лю-
дей, то будет правильно говорить о социокультурной динамике. 

Социокультурная динамика - изменения или модификация смысловых индикаторов и параметров культуры 
во времени, пространстве. Какова же направленность и характер таких изменений, а также, каковы механизмы, 
их порождающие? Вопросы социокультурной динамики всегда были в центре внимания философской и социо-
логической мысли. О. Шпенглер и А. Тойнби, П. Сорокин и В. Виндельбанд, Н. Даниловский и В. Соловьёв, 
пытаясь придать этой проблеме строго научный характер, разрабатывали различные модели социокультурного 
процесса, определяемого внутренней логикой исторического времени. 

Открытие границ социокультурного пространства Республики Беларусь вследствие распада советской сис-
темы стимулировало рост возможностей культурного выбора, обусловленный включением в глобальные сети 
обмена информацией и интеллектуальными ресурсами. Готовые модели потребления и культурные образцы 
хлынули не только с Запада, но и с Востока. Культурно-исторические традиции интенсивно возрождались и 
приспосабливались к современным потребностям. В итоге существенно расширилась база культурно ориенти-
рованных форм социального опыта, ядром которого стали импортные критерии потребления и жизненные сти-
ли, обеспечивавшие более комфортное существование личности и микрогруппы. 

Для современной науки особый интерес представляет такая особенность социокультурной динамики как 
значительное ускорение исторического времени, а соответственно и сокращение временных параметров проте-
кав мых социокультурных процессов, охватывающих как глобальные (от 100 до 1000 лет) и крупномасштабные 
(от 25-30 до 100 лет), так и микромасштабные изменения в пределах 10-20 лет. В потрясающе короткие сроки, 
буквально в считанные годы произошли поразительные изменения: в экономике — от господства планового хо-
зяйства к стихии рыночных отношений; в политике - от тоталитарной системы к демократическим формам 
правления; в культуре - от этноцентризма к культурному плюрализму; в идеологии - от атеистического диктата 
к религиозному ренессансу, от отчуждения личности, её поглощенности коллективными формами жизнедея-
тельности к культивированию индивидуального начала; в нравственности от диктата совести к диктату власти 
и денег, в окружении которых совесть превращается в нечто малозначащее и эфемерное. 
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