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теперь личную ответственность за содержание материалов, предназначенных для печати, де-

монстрации и публичного исполнения несли руководители органов печати, издательств, теле-

видения, учреждений культуры и искусства. Лишенные подведомственных звеньев обллиты 

были вынуждены пересмотреть многие структурные вопросы и приложить дополнительные 

усилия в организации осуществления контроля. Все новые обстоятельства были учтены при 

составлении годовых мероприятий и задач коллективов, а затем и в квартальных планах [4, л. 

2]. 28 декабря 1982 г. вышло постановление Коллегии Главлита СССР «О штатной численности 

и нагрузке в местных органах». В управлениях оставалось по четыре цензора, все они занима-

лись предварительным контролем. После этого штатное расписание обллитов, кроме сокращения 

обслуживающего персонала, не изменялось (Таблица 1).  

Таблица 1 

Штатное расписание областных управлений по охране военных  

и государственных тайн в печати [7]. 
Обллит 1966 1977 1981 1988  

Брестский 5 5 4 4 

Витебский 6 6 4 4 

Гомельский 5 6 5 4 

Гродненский 4 5 4 4 

Могилевский 5 5 4 4 

Облуживающий персонал 5 5 4 2,5 

Всего  

Цензоры/облуживающий персонал 

30 

25/5 

32 

27/5 

24 

21/3 

22,5 

20/2,5 
 

Заключение. Таким образом, несмотря на требования по усилению цензуры, увеличения 

штата областных управлений цензуры не произошло. Напротив, штат обллитов был сокращен – 

все областные управления лишились своих подчиненных органов к началу 1980-х гг. Измене-

ние штатного расписания привели к сокращению объектов предварительного контроля. Однако 

функции предварительного контроля, которые выполняли штатные цензоры в крупных горо-

дах, были переложены на редакторов.  
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Важное значение для направления развития современного общества по гуманистическо-

му руслу имеет социально-ориентированного государство.  

Цель исследования – определить механизм и место государства в процессе гуманизации 

общественных отношений.  

Материал и методы. Источниковедческой базой послужили нормативно-правовые акты 

Республики Беларусь. Методологическую базу исследования составили общелогические и со-

циологические методы исследования. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



224 

Результаты и их обсуждение. В статье Н.И. Лапина «Человеческая цивилизация перед вы-
бором конфигурации фундаментальных ценностей», обращается внимание на то, что в «XXI в. 
обострились конфликты, перерастающие в военные, за овладение ресурсами различных регио-
нов евразийского континента. Ослабла роль фундаментальных ценностей человеческой циви-
лизации, которая оказалась в кризисе и утрачивает способность обеспечивать устойчивое суще-
ствование homo sapiens» [1, с. 1]. Для решения этой проблемы автор предлагает возродить три-
единство фундаментальных ценностей реального гуманизма, а именно: жизнь человека, чело-
веческое достоинство и ненасилие. Определение аксиологической матрицы является приори-
тетной для решения обозначенных проблем. Последующей задачей является воплощение в 
жизнь данных ценностей, и прежде всего, базовой среди них – достоинство человека. Для этого 
необходимо, прежде всего, раскрыть содержание понятия – «достоинство человека». Имеется 
множество определений данного концепта. Достоинство, на наш взгляд, имеет внутренний и 
внешний аспекты. Внешний аспект понятия «достоинство» выражает уважение со стороны со-
циального окружения прав и свобод личности, еѐ интересов. Внутренний аспект, выражает по-
требность человека в реализации своей родовой сущности и еѐ самоактуализации в практиче-
ской деятельности. Для этой цели многие государства стремятся реализовать проекты, которые 
помогут обществу и личности в отдельности почувствовать свою независимость и достоинство. 

Есть мнение, что социально-экономическим основанием достоинства жизни человека должен 
выступить гарантированный базовый доход. Гарантированный доход – это определенная сумма 
денег, товаров или услуг, которых получает гражданин независимо от наличия или отсутствие ра-
боты. Этот набор товаров или денежная сумма призвана обеспечить необходимый минимум для 
достойного проживания. Результаты экспериментов во многих странах показали, что в этой ситуа-
ции человек чувствует себя уверенным в завтрашнем дне, пропадает депрессия, он занимает актив-
ную социальную и экономическую позицию, получает профессию, учится и старается работать не 
по нужде, а по призванию. Как взрослые, так и подростки, которые до эксперимента употребляли 
алкоголь и наркотики, после включения в эксперимент, возвращались к нормальной полноценной 
жизни и бросали вредные привычки. Для иллюстрации данных выводов, приведем пример: «1 ян-
варя 2008 года в бедной маленькой деревне неподалеку от столицы Намибии Виндхук начался  
2-летний проект. 920 жителей деревни Отчиверо ежимесячно получают безусловный основной до-
ход в размере 8,50 евро. До начала проекта лишь 20 % жителей никогда не страдали от недостатка 
продуктов питания. Теперь этот показатель вырос до 60 %. Недостаток пищи среди детей упал с 
42% до 10%. Улучшилось обслуживание ВИЧ-инфицированных, увеличилось занятость населения 
частным бизнесом и сплоченность жителей деревни. Медицинское обслуживание улучшилось впя-
теро. В первом полугодие посещаемость школы выросла до 90 %, а уровень преступности упал  
с 28 до 11 случаев. Постепенно открываются маленькие фирмы, а жители инвестируют в свои дома. 
С помощью работы жителям удалось достичь валового дохода, который превышает сумму выпла-
ченного основного дохода. Теперь организаторы подумывают о введение безусловного основно-
го дохода во всей Намибии» [2, с. 15]. 

Для того чтобы достоинство человека не ограничивалось сферой социально-
экономической жизни, государство должно позаботиться об образовательной среде. Социали-
зация личности происходит на протяжении всей жизни, особенно с помощью системы образо-
вания, которая имеет существенные недостатки. Как отмечал Эрих Фромм, традиционные ме-
тоды обучения подавляют самостоятельность мышления. От учащихся настойчиво требуют 
знание фактов. Существует жалкое суеверие, будто человек достигает знания действительно-
сти, усваивая как можно больше фактов [3, с. 236]. Но сущность образования в том, чтобы  
в первую очередь научить мыслить. Излишняя привязанность к эмпирическому материалу 
сдерживает творческое воображение и не позволяет проникнуть в глубинные причинно-
следственные связи бытия. 

Жизнь, достойная бытийной сущности человека, не может быть сопряжена с любой фор-
мой насилия, и прежде всего телесного. Но ненасилие как ценность подразумевает еще и защи-
ту морального состояния человека: сохранение его прав и свобод, когда государство не довлеет 
над личностью, а все законы и принципы внедрены при разумном принятии большинства. Без-
условно, что для реализации этого принципа лучшей формой осуществления власти будет пря-
мая демократия. До недавнего времени такая форма организации политического устройства 
была утопией, так как в современных странах несоизмеримо больше людей в сравнении с 
Древней Грецией, которая являлась родиной прямой демократии. Но в современном мире уже 
существуют технологии, позволяющие сделать участие граждан непосредственным. Это так 
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называемая технология «blockchain». Она позволяет осуществить элементарные гарантии того, 
что принятые на референдумах решения не будут фальсифицированы, ибо подделать результа-
ты при использовании данной технологии невозможно. В моральном плане возрастет ответ-
ственность граждан за принятые ими решения. Отступят в прошлое аргументы о том, что голос 
избирателя не влияет на ход референдумов или голосования из-за отсутствия доверия со сторо-
ны граждан системе подсчетов, где присутствует риск фальсификации.  

Благодаря современным технологиям, прямое участие граждан можно расширять и в за-
конотворческой деятельности, голосовании и принятии новых декретов, актов, указов. Непо-
средственное участие граждан должно пробудить сознательность, заинтересовать людей, так 
как от их решения в дальнейшем будет зависеть судьба государства. Применение данной тех-
нологии можно будет расширить на экономику, социальную и культурную сферу. Таким обра-
зом, государство не сможет довлеть над обществом. Скорее общество возьмет осознанный кон-
троль над государством, обеспечив тем самым политическое достоинство человека. Безусловно, 
политическое достоинство должно быть дополнено соблюдением таких принципов как равен-
ства перед законом, свобода совести, свобода печати, собраний, петиций и стачек. Но проблема 
в том, как осуществить реализацию этих принципов. Возможно, в этом вопросе поможет новое 
информационное пространство, которое создало бы само государство для того, чтобы граждане 
могли контролировать и обсуждать принятые решения. 

Ненасилие и достоинство как ориентиры гуманизации общественных отношений, в ко-
нечном счете, способствуют превращению жизни человека в еѐ и биологическом, и в социаль-
ном измерении в абсолютную, ни с чем несравнимую безусловную ценность. К сожалению, в 
современном стремительно вестернизирующемся мире, в котором либеральные права и свобо-
ды личности приобретают самодовлеющее значение, наблюдается обесценивание жизни как в 
социально-гуманистическом плане, так и в прямом биологическом смысле. 

Заключение. Таким образом, для гуманизации общественных отношений социально-
ориентированное государство должно создать необходимые экономические, политические, со-
циокультурные условия, которые будут способствовать реализации главных ценностных 
устремлений человека как социобиологического существа. 
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Современный мир заставляет всерьез задуматься о проблемах и противоречиях глобали-

зации, о переходе от технократической к духовной цивилизации. Стало очевидным, что нельзя 
абсолютизировать экономические процессы. Важны ценности, духовные приоритеты, которые 
придают человеческой жизни определенный смысл, а человеческой цивилизации надежду на 
устойчивое развитие. 

Цель исследования – анализ трансформации духовности современной цивилизации, акту-
альных проблем социализации студенческой молодежи. 

Материал и методы. Материалом исследования являются процессы трансформации ду-
ховности, социализации молодежи в современных условиях. Использованы общелогические и 
теоретические методы исследования.  

Результаты и их обсуждение. Глобализация, безусловно, имеет целый ряд позитивных 
сторон: интенсификация экономических связей, широкий доступ к информации, социальная 
подвижность населения, рост уровня жизни, усиливающийся диалог культур и т.д. Всѐ это 
сближает народы, делает мир взаимозависимым. Вместе с тем нельзя не видеть и негативных 
последствий: нивелировка культурных различий, стандартизация общественной и духовной 
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