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1) необходимость разработки национальной программы по положению жен-
щин, направленные на общее улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин и 
совершенствование нравственного климата в обществе; особое внимание должно 
быть обращено на степень удовлетворения потребностей; разработка системы меро-
приятий, направленных на повышение законности в обществе, включая не только 
оценку существующих мер, но и систему контроля за их выполнением, систему за-
щиты прав женщин на производстве, в семье; 

2) повышение социального контроля за выполнением женщиной семейных ро-
лей; 

3) меры, направленные на предотвращение различных правонарушений, приво-
дящих к совершению преступлений, таких как, например, пьянство, употребление 
наркотиков и т. п.; 

4) оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни; от-
бывающим срок лишения свободы; отбывшим срок наказания, в адаптации к жизни 
на свободе [3]. 
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Глобальные проблемы представляют собой совокупность проблем человечест-
ва, от решения которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации: 
предотвращение мировой термоядерной войны и обеспечение мирных условий для 
развития всех народов; предотвращение катастрофического загрязнения окружаю-
щей среды, в том числе атмосферы, мирового океана и т. д.; преодоление возрас-
тающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу населения между раз-
витыми и развивающимися странами путем ликвидации отсталости последних, а 
также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном шаре; обеспечение 
дальнейшего экономического развития человечества необходимыми природными 
ресурсами как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продовольствие, 
промышленное сырье и источники энергии; прекращение стремительного роста на-
селения («демографического взрыва» в развивающихся странах) и устранение опас-
ности «депопуляции» в развитых странах; предотвращение отрицательных послед-
ствий научно-технической революции. Двадцать первый век, только начавшись, уже 
добавил свои проблемы: международный терроризм, продолжающееся распростра-
нение наркомании и СПИДа [5]. 

Данной проблематикой занимались А. В. Алексеев, Н. С. Ищенко, Е. Попитчен-
ко, А. Цапенко и др., однако в силу своей многогранности она требует дополнитель-
ного изучения. 
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Критериями выделения глобальных проблем является следующее:  
– повсеместное их распространение затрагивает человечество в целом;  
– неразрешение данных проблем может привести к гибели всего человечества; 
– разрешить их возможно только совместными усилиями человечества, т. е. они 

не могут быть полностью разрешены в рамках отдельного государства или региона. 
Данные проблемы, которые существовали прежде как локальные и региональ-

ные, приобрели в современную эпоху планетарный характер. Таким образом, время 
возникновения глобальных проблем совпадает с достижением индустриальной ци-
вилизацией апогея в своем развитии. Это произошло примерно в середине XX в. 

Обобщив известное о глобальных проблемах современности, их можно свести к 
трем основным: 

1) возможность уничтожения человечества в термоядерной войне; 
2) возможность всемирной экологической катастрофы; 
3) духовно-нравственный кризис человечества. 
Интересно то, что при решении третьей проблемы первые две решаемы почти 

автоматически. Ведь духовно и нравственно развитый человек никогда не применит 
насилия ни по отношению к другому человеку, ни по отношению к природе. Даже 
просто культурный человек не оскорбляет окружающих и никогда не выбросит му-
сор на тротуар. С мелочей, с неправильного индивидуального поведения человека 
вырастают и глобальные проблемы. Лучше сказать, что глобальные проблемы коре-
нятся в сознании человека, и пока он его не преобразует, они не исчезнут и во внеш-
нем мире. Решить третью глобальную проблему, которая, по сути, является первой, 
наиболее трудно. Это невозможно сделать механическим путем, как можно было бы 
поступить с двумя первыми. Ее решение связано с воспитанием и формированием 
духовно-нравственной личности [5]. 

Много раз говорилось о том, что в настоящее время наше общество переживает 
духовно-нравственный кризис. Это кризис и государственных, и общественных ме-
ханизмов социализации молодого поколения. 

Причинами духовно-нравственного кризиса человечества можно считать: 
1. Пренебрежение духовными ценностями и законами.  
2. Слепое подражание Западу, пренебрежение своими национальными устоями, 

культурой, которая всегда была целомудренной, героической и патриотичной. 
3. Навязывание философии гедонизма («оттянись со вкусом», «разве нет – это 

ответ»), для которой смыслом жизни становится получение удовольствия любой це-
ной. 

4. Как следствие всего этого – кризис семьи. Во многих демократических стра-
нах культурная революция, материализм и сексуальная вседозволенность вызвали 
разрушение и дискредитацию моральных ценностей, тем самым способствуя форми-
рованию гедонических обществ, которых внебрачные отношения, адюльтер и развод 
ведут к широкому распространению искусственных абортов, внебрачных рождений 
у подростков и росту числа матерей – одиночек. Во многих странах наблюдается де-
мографический спад, который, если его не остановить, непременно приведет к вы-
миранию целых народов и культур [9]. 

5. Приоритет потребительской ориентации в сознании и поведении молодежи. 
6. Развитие настроений социального протеста. 
7. Повышенный уровень агрессии. 
8. Рост молодежной преступности, алкоголизма, наркомании и т. д. [2]. 
СПИД, наркомания и вредные привычки все более распространяются в обществе. 
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СПИД называют чумой XX в., его можно также назвать и бичом XX в. Заболе-
вание, обнаруженное в США в 1981 г., стало быстро распространяться по всей пла-
нете. Прежде всего это происходило из-за половой распущенности современного 
«цивилизованного» человека и наркомании. Более 16 млн человек уже умерло от 
СПИДа.  

По состоянию на 1 марта 2012 г., в Республике Беларусь зарегистрировано 
13 151 случай ВИЧ-инфекции (показатель распространенности составил 109,7 на 
100 тыс. населения). За 2 месяца 2012 г. выявлено 196  ВИЧ-инфицированных (2 ме-
сяца 2011г. – 170). Темп роста составил  15,3 %. Показатель заболеваемости – 2,1 на 
100 тыс. населения (2 месяца  2011 г. – 1,8). В Гомельской области зарегистрировано 
6506 случаев ВИЧ-инфекции. 

Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 
15 до 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе со-
ставляет 8 030 (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 61,1 %) [7]. 

Атмосфера самоуспокоенности в 60–70-е гг. оказалась одной из главных при-
чин того, что в обществе не замечали нарастающую острую социальную проблему - 
наркоманию. Как показывает анализ реально сложившегося положения, она не за-
мыкается в рамках каких-то общностей, члены которых полностью деградировали в 
социально-нравственном отношении. Это зло охватило практически все обществен-
ные группы и поразило представителей наиболее дееспособной части населения.  

Еще десять лет назад мы могли смело рапортовать: наркоманов у нас нет, под-
разумевая, что их единицы. 15 лет назад во всей Беларуси на учете находилось 
70 наркоманов, а сегодня – почти 4 тыс. человек. Международная практика доказы-
вает, что эту цифру можно смело умножать на 10. Так что реально у нас 40 тыс. нар-
команов.  

Наркомания распространена главным образом среди мужчин в возрасте до 
35 лет, проживающих в городах. Особенно тревожит то, что треть из них – молодежь 
до 25 лет [3]. 

Таким образом, СПИД и наркоманию в Беларуси сейчас можно назвать бедст-
вием национального масштаба. Наряду с этими явными заболеваниями и пороками, 
существуют более «безобидные», которые просто уничтожают человека медленнее, 
но, тем не менее, так же неотвратимо. К их числу можно отнести пьянство, а также 
табакокурение, сквернословие и др. 

Пьянство – одна из самых опасных привычек человека. Не секрет, что на сего-
дняшний день алкоголизм превратился в одну из самых серьезных угроз для нашего 
общества. Алкоголизм – одно из самых страшных заболеваний XXI в. [5]. 

За последние 15 лет в Беларуси стали употреблять алкоголя в два раза больше. 
Статистика пугает своими цифрами: оказывается, что каждый житель Беларуси вы-
пивает за год 12 л алкоголя. Хроническими алкоголиками является 180 тыс. человек, 
что составляет 1,9 от всего населения Беларуси. 

В стране уже были приняты две государственные программы по снижению 
уровня алкоголизации населения и преодолению ее негативных последствий для 
общества, но, к сожалению, ни одна из них не оправдывает возлагаемых на нее на-
дежд [1]. Табакокурение (или просто курение) занимает первое место в мире среди 
предотвратимых причин смертности, однако около 5 млн человек ежегодно умирают 
в результате проблем со здоровьем, вызванных курением. В Беларуси курят 64 % 
мужчин и 20 % женщин. Самые высокие показатели распространенности курения – 
среди рабочих и работников сельского хозяйства. Втрое место занимают учащиеся 
ПТУ и безработные, третье – студенты вузов и техникумов, четвертое – служащие и 



Секция III 166 

учащиеся школ. Наибольшая распространенность курения наблюдается в возрасте 
20–29 лет. В возрасте 15–19 лет курят 43,6 % молодых людей. Основная масса про-
бует курить в возрасте 15–17 лет [6]. 

Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, непри-
стойными словами, бранью. Ненормативную лексику сейчас можно услышать везде: 
в семье, на улице, в транспорте, и даже от людей имеющих определенную власть. 

Сегодня наша страна переживает очередной излом истории. Он связан с кри-
зисной ситуацией в экономике, политике, национальных отношениях. Предпосылкой 
данной ситуации стало состояние общества, получившее название «духовного кри-
зиса». Сутью его является «неспособность сделать следующий шаг в своем разви-
тии», а его очевидным проявлением – нравственно-ценностная дезориентация и 
опустошенность, прежде всего, молодежи.  На сегодняшний день можно назвать не-
мало препятствий в реализации духовно-нравственных установок на традиционной 
православной основе. Главными, на мой взгляд, являются: неподготовленность 
большей части населения к восприятию духовного содержания традиционной куль-
туры, разрушение и  кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-нравственной 
культуры большинства современных родителей, утрата семейной функции передачи 
детям значимых культурных и жизненных ценностей, отсутствие согласованности 
влияния на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи различных соци-
альных институтов: семьи, образовательных учреждений, Православной Церкви, го-
сударственных и общественных структур. Создание системы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи необходимо для восстановления духовного, нравст-
венного и интеллектуального потенциала носителя русской культуры – русского на-
рода. Нынешним и будущим поколениям XXI в. необходимо возвращение право-
славной веры, свободы, семьи, Родины, которые в бесплодном сомнении и 
заблуждении пытается отвергнуть современный мир [4]. 

Сегодня намечается два противоположных пути выхода из духовно-
нравственного кризиса. Первый – это надежда разрешить кризисные явления куль-
туры на путях разума, науки, образования, за счет разумной организации жизни, 
производства, сознательного подхода ко всему, изменение ориентиров развития нау-
ки и технологии. Другими словами, первостепенное значение должны иметь цели 
духовного и морального совершенствования человека, а также улучшения его мате-
риальных условий. Второй путь разрешения кризисных явлений можно назвать 
«альтернативным» или «эзотермическим». Его сторонники предсказывают воз-
вращение рода человеческого или к различным модификациям религиозной культу-
ры или к формам жизни более «естественным» для человека и жизни - с ограничен-
ными здоровыми потребностями, ощущением единства с природой и космосом, 
формам бытия человека свободного от власти техники [9]. 

Однако следует помнить: какой бы путь мы ни выбрали, только человечность 
как главный критерий оценки результатов деятельности политиков, творческой и 
научной интеллигенции, государственных и общественных деятелей, как основа 
внутреннего мироощущения каждого человека способна приостановить сползание 
человеческой цивилизации в пучину хаоса и деградации [10]. 
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Проблема ростовщичества в Беларуси существует достаточно давно. Ростовщи-
чество – предоставление денег в долг под проценты (в рост). В современном языке 
ростовщичеством называют дачу средств в долг под «чрезвычайно высокий» про-
цент[1], по сравнению с обычной сложившейся практикой, или под залог вещей [2]. 
Ростовщический кредит был характерен для ранних форм кредитно-денежных от-
ношений, когда он обслуживал непроизводительные расходы феодальной знати, 
мелких ремесленников и крестьян [5]. 

И во все времена ростовщики осуждались обществом и религией. Это происхо-
дило в силу объективных причин: предоставление ссуд под высокие проценты при-
водило к обнищанию и закабалению многих семей. На белорусских землях, входив-
ших в состав Великого княжества Литовского, это явление возникло в XIII в. и 
получило значительное распространение [1, с. 38].  

Почти сразу же его начали искоренять. Однако, являясь единственной формой 
кредита в феодальную эпоху, ростовщичество продолжало существовать. Банков и 
иных кредитных учреждений на белорусских землях в XIII в. не было, поэтому рос-
товщичество процветало. Ситуация изменилась во второй половине XIX в. В 1860 г. 
в Российской империи был основан Государственный банк. На белорусских землях к 
концу XIX в. были открыты отделения Государственного банка, коммерческие бан-
ки, сберегательные кассы, общества взаимного кредита и другие учреждения. Появ-
ление разнообразных форм кредита и учреждений, его предоставлявших, серьезно 
подорвало основу ростовщичества, но оно продолжало существовать. Осознав необ-
ходимость законодательной борьбы с ростовщичеством, правительство пыталось его 
ограничить в 1863 г. и в 1870, но, так как ростовщичество было достаточно популяр-
но, правительство одновременно с его запрещением, решило легализовать отдельные 
ростовщические действия в 1893 г. Закон гласил: частным лицам, выдающим деньги 
под проценты, предлагается открывать ссудные казны с разрешения губернатора. 
Данное разрешение выдавалось на 5 лет [2, с. 25].  




