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УДК 1:316+17] (476)
О.А. ПАВЛОВСКАЯ

ПРОБЛЕМЫ МОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Среди множест ва духовных проявлений человека особое мест о занимаю т  нрав
ст венные ценности, кот орые являю т ся своеобразным ст ержнем его внут реннего  
мира, выполняют  ведущ ие регулирую щ ие ф ункции в развит ии его чувст в .. ориент а
ций, убеждений, пост упков, от нош ений с другими людьми. В ст ат ье рассм ат рива
ю т ся акт уальные проблемы ф ормирования духовно-нравст венных ценност ей в Рес
п у б л и к е  Б е л а р у с ь  в к о н т е к с т е  о б щ е м и р о в ы х  п р о ц е с с о в  г л о б а л и з а ц и и  и 
инф ормат изации. Выделены основные уровни моральной регуляции, показаны пози
т ивные и негат ивны е ст ороны в их ф ункционировании в условиях современного бе
лорусского общ ест ва. Отмечается, что в наст оящ ее время в республике замет но  
акт ивизирую т ся креат ивны е процессы  в области духовно-нравст венных отношений, 
определяю т ся ценност ны е приорит ет ы, от вечающ ие т ребованиям  времени, акт у
альным национальны м  инт ересам.

Обретение Беларусью политического суверенитета, происходящие в ней 
социальные преобразования совпадают по времени с качественными измене
ниями в жизни мирового сообщества, которые обусловлены переходом к инфор
мационной фазе социально-исторического развития. Одним из главных прояв
лений новой социальной реальности является глобализация, последствия 
которой могут быть как позитивными (стремление к общемировой консолида
ции, освоение новых информационных технологий), так и негативными (между
народный терроризм, коррупция). Противоречивый характер новой социальной 
реальности также отчетливо проявляется в межгосударственных и межличност
ных отношениях: при осуществлении процессов интеграции, демократизации, 
миграции, соблюдении и защите прав человека, внедрении природоохранных 
технологий и др. Но наибольшая острота, напряженность и непредсказуемость 
в новых социальных условиях наблюдаются в духовно-нравственной сфере. 
Здесь отчетливо обозначилось противоречие между ослаблением регулятивных 
возможностей “старых” индустриальных ценностей и серьезным отставанием 
процесса формирования “новых”, отвечающих требованиям времени ценностей 
от быстрых темпов развития и освоения современных научно-технических дос
тижений.

Здоровое “ядро” консерватизма “старых” традиций составляют механизмы 
моральной регуляции поведения человека в больших и малых социальных груп
пах, а также внутриличностные механизмы -  стыд, долг, совесть, честь, сфор
мированные в определенных культурно-исторических парадигмах. “Новые” же 
ценностные предпочтения людей детерминированы стремительным распрост
ранением и массовым освоением новейших технических средств. Но наимено
вание “новые” еще совершенно не означает, что они являются благом для ду
ховного мира личности. Напротив, самый первый опыт осознания их роли в жизни 
человека свидетельствует о противоположном: об усилении психологического 
дискомфорта, необоснованных проявлений индивидуальной вседозволенности, 
безнаказанности, безответственности и др. Все более негативным образом ска
зывается на духовном развитии личности состояние одиночества, которое обус
ловлено как продолжающейся урбанизацией, так и набирающей силу информа
тизацией. Отдаленность, разобщенность людей друг от друга становится 
привычным состоянием, что порождает массу морально-психологических про-
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блем. Подобного рода проблемы возникают и в ходе реализации нового отноше
ния: “человек реальный” -  “мир виртуальный”.

Обострение противоречия между “старыми” и “новыми" духовно-нравствен
ными ценностями и вызванные этим довольно острые социально-нравственные 
проблемы -  это закономерное явление при переходе от одной цивилизационной 
парадигмы к другой, которое и происходит в настоящее время. Также законо
мерным явлением будет в дальнейшем и разрешение этого противоречия в ходе 
последовательного синтеза ценностей традиционной культуры и ценностей, рож
денных инновационными процессами.

С учетом национальных интересов и общемировых тенденций в Республи
ке Беларусь разработана и начала осуществляться стратегия устойчивого и ин
новационного развития. Инновационный путь -  это не только создание и вне
дрение передовых технологий, высокотехнического оборудования, уникальных 
материалов, но и интеллектуальный рост человека, развитие и реализация его 
творческих способностей. В этой связи весьма актуальным становится вопрос 
об уровне его духовно-нравственного развития. Недооценка, игнорирование этой 
проблемы может сделать весьма реальной ситуацию, когда человек превратит
ся в простого исполнителя в системе новых информационных технологий, попа
дет в новую форму зависимости -  компьютерную. Другим следствием может стать 
“одностороннее” развитие человека: обладая комплексом научно-технических 
знаний, он в то же время будет иметь неразвитые нравственные чувства и жела
ния, ограниченные смысложизненные представления и ценностные ориентации. 
Все это обедняет личную жизнь человека, его отношения с близкими людьми, 
негативным образом сказывается на формировании его гражданской позиции.

Мораль является одним из сложнейших, уникальных феноменов челове
ческого бытия. Исторически она, с одной стороны, все более усложняется как 
явление социальной и индивидуальной жизни, с другой, открывает новые воз
можности для совершенствования человеческих отношений, для преодоления 
социальных конфликтов. Однако сколь бы противоречивым и многоплановым 
ни представлялось нам функционирование морали на уровне индивида или раз
личных социальных групп, в истории весьма отчетливо просматривается возра
стание ее роли в жизни человеческого сообщества. Особенно остро это ощуща
ется на современном этапе. “Нравственная необходимость перехода к новому 
универсальному мироустройству обусловлена неуклонным возрастанием роли 
нравственности в социальном прогрессе. Чем выше научно-техническая состав
ляющая современного развития, тем важнее становятся нравственные мотивы 
всех решений и действий человека” [1, с. 140].

Мораль является необходимым условием существования и развития обще
ства, становления человека как личности. Она в качестве одной из основных 
внутренних детерминант человеческой жизнедеятельности призвана выполнять 
свою основную функцию -  регулирующую. Реализацию этой функции нельзя 
представлять упрощенно, как наличие определенной совокупности моральных 
норм, которыми руководствуются люди в процессе своего общения. В своей ос
нове моральная регуляция наиболее отчетливо выражает природу нравствен
ности как социокультурного явления. “Выступая, с одной стороны, как храни
тельница культурного наследия прошлого, как фиксация уже достигнутого 
прогресса в социальных отношениях и способ поддержания общественного по
рядка, нравственность, с другой стороны, открывает человеку более широкую 
перспективу, некоторую иную возможность, еще не реализованную потенцию 
“подлинно человеческого” бытия” [2, с. 249]. В системе моральной регуляции 
теснейшим образом взаимодействуют между собой структуры, направленные
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на обеспечение стабильности, устойчивости, упорядоченности социальных и 
межличностных связей и отношений, и структуры, ориентированные на пред
восхищение грядущих изменений и преобразований в жизни личности и обще
ства и оценку их соответствия или несоответствия гуманистическим идеалам и 
ценностям.

Проявление регулирующей функции морали на разных уровнях социальной 
организации имеет свои специфические черты.

На общественном уровне, где человек формируется и проявляет себя как 
представитель различных социальных групп, мораль действует прежде всего в 
виде такого средства регулирования, как нравы. Нравы представляют собой от
носительно устойчивую совокупность традиций, обычаев, суждений о должном, 
норм и оценок поведения, которые сформировались на уровне обыденного со
знания и функционируют посредством механизмов общественного мнения, дол
га и совести. В зависимости от социальных, демографических характеристик 
различают нравы семьи, нравы молодежной среды, нравы сельских и городских 
жителей, нравы преступного мира и др.

На государственном уровне, где человек формируется и проявляет себя 
как представитель определенной формы государственности, ее структурных 
образований, нравственные ценности являются важной составной частью госу
дарственной идеологии, находит отражение в юридическом законодательстве, 
а также могут быть представлены в виде самостоятельных этических кодексов 
поведения человека, санкционированных государством. На государственном 
уровне моральные ценности транслируются через государственные органы 
управления, сферу профессиональной деятельности, систему образования, СМИ 
и др.

На личностном уровне, где человек развивается и реализует себя как уни
кальное духовное существо, способное осознанно и по своей воле принимать 
решения и нести за них персональную ответственность, мораль получает наи
более полное выражение в качестве самостоятельной личной системы жизнен
ных установок и убеждений, своего рода внутреннего морального законодатель
ства. На этом уровне моральное регулирование осуществляется через 
самопознание, самоконтроль, самовоспитание, самореализацию личности.

Белорусское общество в настоящее время находится в состоянии транзи
тивности, этим, прежде всего, обусловлена разбалансированность в системе 
моральной регуляции.

На общественном уровне отчетливо наблюдается так называемое падение 
нравов, когда утрачивает свою силу устойчивая, привычная система представ
лений о дозволенном и недозволенном на уровне обыденного сознания, когда 
ослабевает действие даже такого морально-психологического регулятива, как 
чувство стыда, и, соответственно, уже не вызывают осуждения ни проституция, 
ни порнография, ни сексуальные извращения и т.п. Процесс урбанизации спо
собствует ослаблению действия традиционных представлений о должном как в 
городе, так и в деревне. В молодежной среде зачастую проявляются так называ
емые “суррогаты духовности", культивируются насилие, пошлость, нажива, мо
ральная распущенность, стремление обрести наслаждение и безмятежность с 
помощью наркотических средств. Незаметно моральные нормы преступного мира 
с помощью СМИ стали транслироваться на уровень обыденного сознания и по
лучили здесь определенную популярность.

Позитивные в нравственном отношении тенденции еще сохраняются на уров
не семьи, здесь пока действуют некоторые традиционные механизмы мораль
ной регуляции. Однако в последнее время стало отчетливо наблюдаться паде
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ние авторитета родителей в глазах детей из-за заметного расхождения в их цен
ностных ориентациях.

Все более активно в качестве координатора и воспитателя общественных 
нравов выступает церковь как один из институтов гражданского общества. Имен
но сегодня в церковных проповедях, выступлениях религиозных деятелей чаще 
всего мы можем услышать упоминание ведущих этических категорий: нравствен
ность, добро, совесть, ответственность, достоинство и др. На X Всемирном Рус
ском Народном Соборе (апрель 2006 г.) была принята Декларация о правах и 
достоинстве человека, в которой признается первостепенное значение нравствен
ных ценностей для развития современной цивилизации [3]. В связи с этим обра
щается серьезное внимание и на проблему нравственного воспитания. Со сторо
ны церкви ведется активная благотворительная и культурно-просветительская 
деятельность, предпринимаются действия, направленные на преодоление раз
личных социальных пороков: социального сиротства, алкоголизма, наркомании и 
др. Но деятельностью церкви в этом направлении не исчерпывается весь комп
лекс проблем морального характера, существующих в современном обществе. 
Государство как светская социально-политическая структура, последовательно 
реализующая законодательно закрепленные права человека на свободу совести 
и свободу вероисповеданий, должно осуществлять целенаправленное воздействие 
на формирование духовно-нравственных ценностей, моральных качеств граждан.

В сфере частного бизнеса можно встретить разнообразные ухищренные 
отклонения от ведения цивилизованных рыночных отношений. Но и здесь по
степенно начинает формироваться позиция, что успехи в бизнесе в немалой 
степени зависят и от соблюдения этических норм в деловых отношениях.

На государственном уровне признается важное значение духовно-нрав- 
ственных ценностей в социокультурном развитии современного белорусского 
общества. Так, в “Национальной стратегии устойчивого социально-экономичес
кого развития Республики Беларусь на период до 2020 года” определяется цель 
устойчивого развития республики -  “динамичное повышение уровня благосос
тояния, обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуаль
но-инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, со
хранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений” [4]. В этом 
документе также отмечается то, что “в обществе медленно осознается, что нрав- 
ственно-духовные императивы, также как экологические и экономические, явля
ются решающими при переходе к устойчивому развитию” [4].

В республике активно ведется работа по формированию и реализации иде
ологии белорусского государства, в рамках которой акцентируется внимание на 
возрождение национальных культурных традиций и духовных ценностей. Одна
ко на сегодняшний день можно вполне определенно говорить о преобладании 
декларативного характера заявлений по поводу значимости нравственности в 
жизни общества. Происходящая в системе образования переориентация на ин
теллектуально-инновационные процессы по существу отодвигает на задний план 
собственно нравственно-воспитательную работу, что непосредственно сказы
вается на социализации молодого человека, в процессе которой усиливается 
приоритетность социально-экономических статусных позиций личности и ниве
лируется значение духовно-нравственных ценностей.

На личностном уровне в условиях социальной транзитивности происходят 
процессы двоякого рода. С одной стороны, крах устоявшегося, ставшего при
вычным комплекса мировоззренческих представлений, моральных норм и сте
реотипов поведения ввергает отдельно взятого человека в кризис собственной 
идентичности, отрицательным образом сказывается на его морально-психоло
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гическом состоянии, может привести к деградации личности. С другой стороны, 
во внутреннем мире личности заключен мощный источник самоактуализации ее 
духовных сил. Он содержится в ее моральном сознании, в особой автономной 
зоне, в которой накапливается и сохраняется потенциал в виде общечеловечес
ких нравственных ценностей, которые в критических ситуациях личность может 
использовать в качестве ориентиров и регуляторов своей собственной жизни.

Для нормального функционирования общества необходимо наличие систе
мы общепризнанных духовных ценностей, которые являются своего рода скре
пами этого общества, обеспечивающими его целостность, устойчивость и жиз
неспособность. В настоящее время в современном белорусском обществе остро 
ощущается ценностный кризис, который обусловлен как его переходным состо
янием от советской доктрины к формированию идеологии суверенного государ
ства, так и глобальным переходом от “старых” ценностей индустриальной эпохи 
к новым ценностям информационной цивилизации. Кризисное состояние систе
мы ценностей свидетельствует прежде всего о том, что потеряли свою значи
мость и эффективность для большинства населения общепринятые, официально 
санкционированные ценности предыдущей социально-исторической эпохи. Но
вые же ценности, в которых бы отражался дух времени, перспективные соци
ально значимые цели, еще не оформились должным образом и не достигли уров
ня общественного признания. Это не означает вовсе, что механизм моральной 
регуляции прекратил свое функционирование. Просто произошло очень серьез
ное рассогласование во взаимодействии его составных частей. Ранее действу
ющая ценностная структура утратила свой иерархический характер, отчетливо 
стали проявлять себя моральный релятивизм и даже нигилизм.

Следует отметить, что в республике в последнее время заметно активизируют
ся креативные процессы на различных участках системы моральной регуляции (лич
ностном сознании, сознании определенных социальных групп, отдельных субъек
тов гражданского общества). Здесь набирает силу “самодеятельное” творчество 
новых ценностных представлений и моральных оценок. В основе этого процесса 
лежат нравственные ценности с явно выраженной гуманистической направленнос
тью, которые сохранились в исторической культурной памяти человечества, народ
ной мудрости и жизненном духовном опыте личности и которые переосмысливаются 
через призму новых социальных условий и отношений, актуальных личностных про
блем. И отсюда, с так называемой “периферии", начинают поступать сигналы на об
щегосударственный, общенародный уровень, способствуя постепенной “кристалли
зации" совокупности духовно-нравственных ценностей, отвечающих духу времени и 
актуальным социальным и личностным интересам. Такой процесс постепенного, 
осторожного “собирания” духовно-нравственных ценностей происходит сегодня в 
Беларуси. Он осуществляется с опорой на исторические национально-культурные 
традиции, согласуется с общемировыми социокультурными тенденциями.
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