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В итоге характер развития технологий зависит от мотивов их примене-
ния. ИКТ необходимы для позитивных изменений в жизни. Наличие нега-
тивных последствий их применения не должно замедлять путь к развитию
общества. Для снижения отрицательных и нежелательных последствий
использования ИКТ необходимо не только совершенствование и гумани-
зация самих технологий, но и стабильное развитие общества и социальных
групп. Следует повышать информационную грамотность населения, необ-
ходимую для полноценного участия в жизни современного информацион-
ного общества.
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Государственная молодежная политика представляет собой систему
социальных, экономических, политических, организационных, правовых и
иных мер, направленных на поддержку молодых граждан. Её цель — фор-
мирование у молодёжи активной жизненной позиции, развитие правовой
культуры, подготовка к исполнению социальной роли гражданина и реали-
зация потенциала молодёжи в интересах общества.

Молодёжь составляет почти четверть населения Беларуси и оказывает
серьёзное влияние на политические и экономические процессы в обще-
стве. В связи с этим для государства не теряет своей важности вопрос
формирования у молодых граждан социальной сознательности, который
был впервые поднят ещё в 60-х годах ХХ века в ответ на изменившиеся в
условиях технического прогресса настроения молодёжи, пересматриваю-
щей отношение к традиционной морали. [1]
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Для Республики Беларусь проблема формирования молодёжной поли-
тики приобрела особое значение в начале 80-х — конце 90-х годов ХХ
века. Законодательное закрепление она нашла в Конституции Республики
Беларусь, а также в ряде законов, касающихся как непосредственно моло-
дёжной политики государства, так и здравоохранения, образования, под-
держки одарённой молодёжи и молодых семей в целом. [2]

С момента обретения Республикой Беларусь независимости до настоя-
щего времени была проделана значительная работа по формированию
нормативно-правовых, материально-технических, организационных и
иных оснований государственной системы работы с молодежью. Так, пер-
вые программы «Молодёжь Беларуси» разрабатывались на краткосрочный
период, но в дальнейшем их продолжительность стала определяться пяти-
летними сроками вплоть до 2011 года, когда практика реализации таких
программ как самостоятельных нормативных документов была поставлена
под сомнение и прекращена.

В 2015 году, объявленном годом молодёжи, был утверждён республи-
канский план мероприятий, в соответствии с которым предполагалась раз-
работка «Стратегии государственной молодежной политики в Республике
Беларусь на 2015–2020 годы» и проекта нормативного правового акта о ее
утверждении [3]. Однако в указанные сроки документ разработан не был,
вследствие чего в 2018 году было решено разработать стратегию развития
молодёжной политики до 2030 года. На сегодняшний день данная страте-
гия реализуется в рамках Государственной программы «Образование и
молодежная политика» на 2021–2025 гг. [4]

Современная модель государственной молодёжной политики базирует-
ся на взаимной ответственности государства и молодёжи. Реализуется
множество программ по поддержке талантливых молодых людей. В их
числе — «Комплекс мер по реализации государственной молодёжной по-
литики», предусматривающий финансирование проектов студентов учре-
ждений высшего образования, молодёжных общественных объединений, а
также международных проектов. Только в 2014 году на финансирование
мероприятий в рамках Комплекса мер выделено 591,897 млн.руб. [1] Дан-
ная мера служит не только для поддержки одарённой молодёжи, но и для
поддержания заинтересованности студентов в научной деятельности.

Помимо развития сферы образования и поддержки талантливой моло-
дёжи, важнейшими аспектами ГМП являются также трудоустройство мо-
лодых специалистов, поддержание здоровья молодёжи, обеспечение без-
опасности, оказание поддержки молодой семье, содействие формированию
молодёжных инициатив, организация условий для досуга и творчества.

Поддержка молодой семьи является в Республике Беларусь одним из
важнейших национальных приоритетов. Анализ статистических данных
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говорит о тенденции к увеличению возраста вступления в брак, увеличе-
нию возраста рождения первого ребёнка, а также об установке белорус-
ской молодёжи на семью с 1-2 детьми. Причиной часто является непростое
жизненное и финансовое положение молодых семей, что зачастую ведёт и
к увеличению числа разводов. Кроме того, в период с 2013 по 2021 год
отмечена тенденция к уменьшению численности населения (отчасти обу-
словленная также и миграционными процессами, но связанная и с падени-
ем рождаемости) [5,7]. Для решения этой проблемы государство предлага-
ет молодой семье некоторые льготы, такие как снижение налоговой
нагрузки, обеспечение доступности социально-бытовых услуг, развитие
инфраструктуры для семейного досуга и обеспечение защиты прав детей, а
также развитие антикризисных семейных центров. Предполагается, что
эти и иные меры должны укрепить социальное и финансовое положение
молодых семей, улучшить микроклимат в семьях и стимулировать повы-
шение рождаемости. [6]

Одной из наиболее существенных проблем при формировании ГМП
является решение вопроса о трудоустройстве молодых специалистов. Её
возникновение во многом обусловлено несовпадением представления вы-
пускников о будущей трудовой деятельности с реальным соотношением
спроса и предложения на рынке труда. Кроме того, ситуацию с трудо-
устройством усложняют завышенные требования работодателей к нанима-
емым работникам, их опыту работы и квалификации, а также низкий уро-
вень оплаты труда молодых работников. В результате исследования про-
блемы безработицы среди молодых людей был утверждён комплекс мер,
включающий содействие в реализации временной трудовой занятости мо-
лодежи в свободное от учебы время, создание системы обучения молодых
сотрудников без опыта работы на местах, развитие института наставниче-
ства, прогнозирование востребованных на рынке труда специальностей, а
также развитие системы льготного кредитования для реализации моло-
дежных бизнес-проектов. Так, по данным Министерства труда и социаль-
ной защиты, в 2020 году государственная служба занятости предоставила
субсидии на организацию предпринимательской деятельности в сфере аг-
роэкотуризма 1629 безработным на сумму 4,7 млн рублей. [8]

Поскольку молодёжная политика имеет идеологическую направлен-
ность, одной из её ключевых задач является поддержка молодёжных объ-
единений. В настоящее время в Беларуси функционирует более 250 моло-
дежных общественных организаций, наиболее многочисленной из которых
признаётся БРСМ [9]. Актуальной задачей ГМП является стимуляция мо-
лодых граждан к участию в общественно-политической жизни страны,
особенно в малых городах и сельской местности, а также изучение электо-
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ральных настроений молодых граждан и повышение их политической ин-
формированности.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОВСКИЕ, ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФРАНЦИСКА СКАРИНЫ

Ногач А. М.
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Развитие гуманистических идей в ХVI- нач. ХVII веков на территории
Беларуси и европейских землях началось в эпоху Возрождения. Основны-
ми представителями ренессансной культуры были философы, писатели,
художники, учителя. Гуманизм (от лат. humanus — человеческий) — си-
стема взглядов и ценностей, которая считает высшей ценностью человека,
его право на свободу, развитие и счастье.

Представителем эпохи Возрождения является восточнославянский и
белорусский гуманист Франциск Скорина. О взглядах просветителя можно
судить по его работам. В своих предисловиях и послесловиях к Библии
Скорина хотел с помощью текстов Священного писания обосновать гума-
нистические идеи эпохи Возрождения. Он считал Библию универсальным
источником знаний, пособием для изучения грамматики, арифметики, ло-
гики, а также энциклопедией естественных и философских наук. Гуманист
утверждал, что «для христианина недостаточны лишь «речи вечного ду-
шевного спасения», ему необходимо знать и «все науки бытия минувшие»
[1, с. 36].

Восточнославянский гуманист искал источник нравственности в самом
человеке и его разуме. Он считал, что совершенствование общественной
жизни зависит от совершенствования человека. «Исследуя вопрос о соот-
ношении общего блага и индивидуального, он отдавал решительное пред-
почтение первому. Ф. Скорина писал: «Человек - существо общественное,
и только в обществе он может себя реализовать. Человек в этой связи про-
сто обязан научиться «жить вкупе» [1, с. 130]. По мнению Ф. Скорины,
взаимоотношения между людьми должны строиться на основе справедли-
вости, так же как законодательство и государственное управление. Он
утверждал, что настоящее достоинство человека заключается не в его про-
исхождении и знатности, а в таких понятиях, как интеллектуальные спо-
собности и моральный облик. Согласно Ф. Скорине, «понятия морали


