
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. 
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"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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В силу вступают иные социальные стандарты и нравственные ценности, в основе которых лежит выгода, 
утилитаризм, меркантильность интересов, целей, потребностей. 

Глобализация приводит к усреднению уровня традиционной культуры. Массовая культура медленно, но 
верно отвоевывает власть у видов высокого искусства: шоу-бизнес - у театра, оперы, балета; футбол - у гимна-
стики, шахмат, плавания; телевизор - у книги; индустрия развлечений - у домашнего досуга. Коммерциализа-
ция культуры разрушает ее собственные системные правила функционирования, а значит, искажает культуру. 
Культура не может до неразличимости отождествиться с рынком. Поэтому определенный культурный протек-
ционизм не только легитимен, но и в определенной степени необходим. Было бы неверно игнорировать и пози-
тивные функции поп-культуры: она связана с привлечением самых широких народных масс, которые прежде 
практически не были вовлечены в художественную культуру. Поп-культура в настоящее время является ре-
зультатом ликвидации культурной неграмотности международных масс культурного пролетариата (А. Тойнби). 
Ее достоинство заключается в том, что она допускает и приветствует другие субкультуры. Посредством нее 
глобальными - способными к обмену и усвоению другими культурами - становятся и национальные культуры. 

Прямое заимствование расхожих импортных культурных образцов определяло и молодежные культурные 
стили. Самоидентификация с "толкинистами", "айкидоками", "скинхедами", "рокерами" или "байкерами" от-
крывала возможность первичной социализации на основе ярких, уникальных признаков и в готовых формах. 
Подобные механизмы быстрого обретения идентичности уже были опробованы в мультикультурных обществах 
Запада. 

Осмысление, интерпретация и объективная оценка истоков и механизмов социокультурной динамики, опре-
деляющей вектор социокультурных процессов на современном этапе функционирования общества, должно 
рассматриваться как одно из важнейших направлений научного поиска. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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В современном мире обособленное существование народов и культур становится невозможным в связи с 
ростом миграционных и демографических процессов, образованием многонациональных общностей, увеличе-
нием количества культурных и образовательных обменов. Ставшая приоритетной в условиях интеграции Рес-
публики Беларусь в мировое научно-информационное и культурно-экономическое пространство задача повы-
шения уровня коммуникативно-речевой компетенции студентов вузов успешно решается только в условиях 
системного языкового обучения, отвечающего принципам многоуровневой подготовки специалистов. 

Языковое образование студентов представляет собой одновременно как процесс, так и результат познава-
тельной деятельности, направленной на усвоение основ теории языка, на речевое, умственное и эстетическое 
развитие. Его целью выступает также овладение достижениями культуры народа, как носителя данного языка, 
поскольку язык, будучи формой социальной памяти, выполняет функцию одного из важнейших средств выра-
жения национальной культуры этноса, говорящего на нем. Следовательно, обучение иностранным языкам 
должно быть неразрывно связано с овладением достижениями культуры народа, при этом методика обучения 
языку должна последовательно реализовывать интегрирование в университетский курс национально-культурного 
компонента. 

Столкновение с разнообразием культурного окружения, с присущими ему иными системами ценностей не-
редко вызывает проблемы адаптации в данной среде, а также может привести к изменению этнической иден-
тичности индивида. Негативные тенденции развития межэтнических отношений сопровождают человечество 
на протяжении всей его истории. Дискриминация «чужаков», национализм, шовинизм, расизм не стали «забы-
тым» прошлым, а остаются фактами политической повестки настоящего. 

В целях формирования у подрастающего поколения устойчивого «иммунитета» к негативным проявлениям 
межэтнических отношений образовательные институты обязаны обеспечить молодых людей поликультурными 
компетенциями, в перечне которых особое место должны занять открытость к межэтническим различиям, спо-
собность жить с людьми других культур, языков и религий, готовность к межкультурному диалогу. 

Определения компетенций, как правило, формулируются с использованием таких понятий, как знания, на-
выки, отношения, мотивы, способности, убеждения, личностные качества и т.д. Компетенции тесно связаны с 
общекультурным контекстом, формальными и неформальными нормами и ценностями той группы, с которой 
взаимодействует человек. 

Необходимо отметить, что ряд авторов делают акцент на компетенции как интегральном, личностном каче-
стве человека. Сторонники альтернативной позиции ведущее значение придают описанию составляющих дея-
тельности индивида, которые позволяют ему успешно справляться с решением возникающих проблем. Следо-
вательно, компетентностное обучение должно сосредотачиваться на решении задачи, содержание которой за-
ключается в том, чтобы помочь людям решать новые проблемы в незнакомых ситуациях, на усилении практи-
ческой ориентации образования. 

В ситуациях, когда определение компетенций используется в целях образования, вопрос о возможности 
обучения этим понятиям, становится особенно важным. 
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