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В наше время трудно прогнозировать, в каком направлении преимущественно 
будет развиваться религиозность молодежи, какой мировоззренческий выбор сделает 
подрастающее поколение. Вера для молодых людей приобретает многозначный 
смысл: это и знак групповой принадлежности,  и высшая духовная потребность. В то 
же время нельзя не видеть в этом процессе стремления защититься от жестокой дейст-
вительности. Видимо, многоаспектность феномена веры и обусловила столь высокий 
процент молодежи, признающей значимость религии в своей жизни. Такое массовое 
усиление религиозности – результат неудовлетворенности восприятием окружающего 
мира, множества его проблем, попытка познать мир и выработать определенный 
взгляд на него. Можно предположить, что принятие молодыми людьми религиозной 
веры осуществляется в нашем обществе с учетом традиций и складывающейся ситуа-
ции в обществе. К чему приведут установки молодежи на религию через несколько 
лет, когда сегодняшние молодые люди возмужают, покажет будущее. 
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В условиях глобализации усиливается внешнее воздействие на национальную 
культуру. Ее духовные ценности и установки проходят настоящую проверку на 
прочность. Сейчас стоит задача сохранения национального духовного наследия. Без 
понимания себя, своей культуры невозможно найти собственный путь развития в 
современном мире.  

Белорусская культура прошла долгий путь в своем развитии и сформировала 
собственные традиции. В ней воплотились самобытные мифологические, религиоз-
ные, художественные, нравственные, философские представления нашего народа. 
Долгое время белорусская культура, как и русская, заимствовала многие западные 
идеи, ценности, формы культуры. Однако у белорусской культуры есть свой твер-
дый базисный стержень. Этот стержень – эмпатия, способность к искреннему сопе-
реживанию, стремление разделить чужую боль.  

Эмпатическая направленность нашей культуры объясняет ее толерантность 
(терпимость), рассудительность, спокойствие. Эти черты проявились в отсутствии 
национальной и религиозной розни. Эмпатийностью культуры можно объяснить 
преобладание в Беларуси художественного творчества при отсутствии развитых фи-
лософских и научных систем. Белорус не стремится покорять природу, а наоборот, 
желает единения с природой. Он хочет вслушаться в мир, вглядеться в него, чтобы 
ощутить всю его красоту. Самое страшное для белоруса – разочарование в идеале, 
отторжение от красоты. 
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Белорус всегда знал, что свои неотложные задачи он должен решать сам. Во 
многом это и сформировало знаменитое белорусское трудолюбие, упорство в дос-
тижении цели, и наконец, некоторую обособленность от больших коллективов. От-
сюда вытекает и недоверие белоруса к глобальным коллективным идеям. Но, не-
смотря на это, белорус всегда придет на помощь своему земляку, соседские 
отношения, взаимопомощь не чужды нашему народу. 

На формирование белорусского менталитета оказали влияние три основных 
фактора. Во-первых, это природно-географическая среда, которая повлияла на миро-
ощущение наших предков (красота природы и расположение белорусских земель в 
равнинной зоне с умеренно-континентальным климатом). Во-вторых, это религия, а 
вернее, несколько религий – православие, католицизм, ислам, иудаизм. В-третьих, 
это коллективно-родовое начало, которое проявило себя в ограничении активности 
отдельного человека, в заботе об общем благе.  

Важными чертами менталитета белорусов можно считать:  
– «пограничность», связанную с необходимостью осуществлять выбор между 

Западом и Востоком; постоянный поиск своего собственного пути развития. Так, 
уже первый белорусский ученый Франциск Скорина объединял в себе черты двух 
культур – Западной (католической) и Восточной (православной), что не мешало ему 
оставаться патриотом своей земли; 

– отсутствие чувства превосходства над другими народами; 
– терпеливость, выносливость и неагрессивность. Белорусы всегда отрицали 

насилие, но сами нередко становились его жертвами, в чем-то подражая христиан-
ским мученикам. Вместе с тем белорусы вовсе не лишены свободолюбия и храбро-
сти. На войне белорус храбр и решителен, о чем свидетельствует опыт Великой Оте-
чественной войны, массовое партизанское движение на территории Беларуси; 

– немногословность и сдержанность, отсутствие склонности к бурному выра-
жению чувств. Свои проблемы белорусы предпочитают не обсуждать, а переживают 
внутренне. В то же время они открыты, бесхитростны и добродушны; 

– миролюбие, покладистость, толерантность. Наша толерантность имеет кон-
кретные исторические корни. Белорусы долгое время жили в составе многонацио-
нальных государств. Поэтому сама жизнь научила наш народ думать об интересах 
общества в целом, а не только о своих собственных интересах. 

Наш народ с достоинством проходил испытания в прошлые времена: притесне-
ния со стороны Речи Посполитой и Российской империи, войны, проходящие на на-
ших землях и многое другое. Белорусы терпели и мечтали о свободе, сохраняя свою 
самобытную культуру, традиции, ценности и нравы. 

После распада СССР Беларусь обрела свободу и независимость. Но что нам это 
дало? Растеряв старые идеалы, променяв свое «первородство» на «чечевичную по-
хлебку», мы лишились привычных духовных ценностей и общество начало нравст-
венно деградировать. На смену традиционной культуре пришли западные ценности, 
направленные на обогащение и власть. Без привычных ценностей белорусы оказались 
в растерянности. Получив «свободу от», а не «свободу для», люди отказались от ис-
конной культуры, любви к природе и ближнему, традиций и духовных ценностей. 

Одной из главных сил, заинтересованной в нашей несостоятельности, был за-
падный мир и США, в частности. После Второй мировой войны лучшие немецкие 
ученые были вывезены в США и в дальнейшем при их участии разрабатывались 
планы по развалу СССР и уничтожению славянских наций. «Гарвардский проект», 
«Хьюстонский проект», директива Совета Безопасности США № 5С 20/1 были на-
правлены на подрыв ценностей, культуры, здоровья народов СССР. Как следствие 
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подобных действий и перестроечных процессов в нашей культуре произошла неко-
торая подмена ценностей, часть общества предпочла идеальному материальное. 
Вышеназванные факторы оказывают влияние на социокультурную и духовную де-
градацию народа. 

Одной из проблем современного белорусского общества является привержен-
ность части населения к вредным привычкам: алкоголю, наркотикам, курению, что 
показывает моральную неустойчивость некоторых белорусов. 

По сведениям Всемирной организации здравоохранения Беларусь занимает 
10-е место в мире по употреблению алкоголя на душу населения. Эта цифра 
(15,13 л/чел.) значительно больше порогового значения в 8 л/чел., при котором на-
чинается деградация и физическое вымирание нации [1]. В нашей стране 2 % хрони-
ческих алкоголиков, а с такими семьями связаны преступность и беспризорность [2]. 
Во всем мире известен процесс под названием «Русский крест», при котором линия 
рождаемости и смертности пересекается, что произошло в нашей стране, вследствие 
чего белорусское население начало быстро сокращаться. 

Наша страна занимает 6-е место в мире по количеству курящих людей. По дан-
ным ВОЗ, в Беларуси курит 42,4 % жителей (63,7 % мужчин и 21,1 % женщин) [3]. 
Пассивными курильщиками являются почти все жители республики, т. к. курящие 
люди в силу своей несознательности курят в общественных местах, показывая при-
мер детям и оказывая негативное влияние на их здоровье. 

Число наркозависимых за последние 10 лет в Беларуси увеличилось в 3 раза. 
В настоящее время на официальном учете в Беларуси состоит более 13 тыс. человек, 
страдающих наркозависимостью. При этом реальное число наркоманов в Беларуси – 
70–80 тыс., а возможно и 100 тыс. человек [4]. В основном это молодежь 15–25 лет, 
причем школьники составляют 11 %. Наркотические вещества разрушают мозг, 
нервную систему, внутренние органы человека. Следовательно, люди не могут адек-
ватно оценивать происходящее в мире и своей стране, становятся маргиналами и 
усугубляют социальное положение в обществе. 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости и смертности в СССР и Республике Беларусь 

Также не менее важным фактором является пропаганда развратной жизни зару-
бежными СМИ, которые оказывают сильное влияние на мировосприятие молодежи. 
Свидетельством этого служит то, что средний возраст вступления в половые связи 
приблизился к 14 годам, в настоящее время в Беларуси на 100 родов приходится 
38 абортов [5]. Молодежь отвергает свою первозданность, принимая западные псев-
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до-идеалы, не стремится к созданию крепких семей, а семья – это базовая ячейка со-
циального общества. На смену этому приходит разрушающий посыл: «Живи одним 
днем, умри молодым!».  

Также негативно на нашу духовную сферу действует поп-культура, пытающаяся 
подменить культурные традиции белорусского общества. Белорусский народ забывает 
свои корни, своих художников, писателей, музыкантов, свой язык. В современной Бе-
ларуси становится популярна электронная музыка, появляется все больше фриков, 
создается не достаточно высокохудожественных произведений в различных жанрах 
культуры, т. к. они не востребованы. К сожалению, в настоящее время наблюдается 
немалое количество людей, которые потеряли нравственность, гуманное отношение к 
ближнему. Они предпочитают алчность и потребительское безумие.  

Молодое поколение под влиянием низкопробных образцов западной культуры 
отказалось от традиционных идеалов, культуры и ценностей белорусского народа. Мы 
видим деградирующее, дегенеративное общество. Сегодня Беларуси нужны люди, 
способные сформировать высокие нравственные идеалы и моральные ценности, на-
правленные на позитивное развитие социокультурной сферы белорусского общества. 
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Появившиеся в последнее десятилетие технологии сделали популярными два но-
вых понятия – киберпространство и виртуальная реальность. Слово «киберпростран-
ство» впервые было упомянуто фантастом Уильямом Гибсоном в 1984 г. в его романе 
«Нейромант» («Neuromancer») для обозначения глобальной многопользовательской 
виртуальной среды. Гибсон детально описал киберпространство, тот искусственный 
мир, к которому сейчас стремятся ученые, занимающиеся компьютерной графикой и 
интерфейсами человек-компьютер. «Киберпространство. Коллективная галлюцина-
ция... Графическое представление данных, извлекаемых из банков памяти любого 
компьютера в человеческой системе... Световые линии, расчертившие кажущееся про-
странство разума», – писал Гибсон [1, c. 273]. Это произведение интересно тем, что 
подняло вопрос о влиянии средств массовой информации на индивида задолго до то-
го, как этот вопрос возник кардинальным образом в 80-х гг. нашего столетия. На-
сколько опасен мощнейший информационный поток, порождаемый современными 
информационными системами? Насколько его можно контролировать, насколько он 
влияет на человека? Все эти вопросы пока не получили окончательного ответа. 




