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КУЛЬТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
(аналитический обзор  

материалов международной  
научно-практической конференции  
«Культурно-цивилизационный кризис  

в условиях информационного общества»)
Человечество стало носителем и свидетелем неве-

роятного научного прогресса, с внедрением информа-
ционных технологий во все сферы жизни общества. 
Все это сближает народы, делает мир взаимозависи-
мым. Вместе с тем нивелировка культурных различий, 
стандартизация общественной и духовной жизни, на-
растание манипуляционного воздействия СМИ и мас-
совой культуры приводят к переоценке традиционных 
ценностей. Этой теме была посвящена международная 
научно-практическая конференция «Культурно-циви-
лизационный кризис в условиях информационного 
общества», проведенная 2 декабря 2022 года на базе 
кафедры философии и социальных наук ВГУ имени 
П.М. Машерова, при поддержке Министерства об-
разования Республики Беларусь, участии Института 
философии НАН Беларуси и Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Смоленский государственный 
университет».

География территориального представительства 
прошедшего научно-практического мероприятия 
достаточно широка. Среди участников ученые уни-
верситетов и институтов Минска, Витебска, Гомеля, 
Могилева, Жодино, Москвы, Саратова, Самары, Смо-
ленска, Королева, Краснодара, Пензы, Челябинска, 
Глазова, Сарапула, Горно-Алтайска, Душанбе. В ра-
боте конференции приняли участие ученые, препода-
ватели высших и средних учебных заведений, студен-
ты, магистранты Беларуси, Российской Федерации и 
Республики Таджикистан (всего 106 участников, из 
них 33 зарубежных). 

В рамках проблемного поля конференции рассмо-
трен широкий спектр философско-методологических, 
экономических, социально-политических и культу-
рологических проблем культурно-цивилизационного 
кризиса в условиях информационного общества. 

Концептуальные параметры конференции были 
обозначены по следующим направлениям: 1. Инфор-
матизация как фактор трансформации политических, 
социокультурных и ценностных оснований социума. 
2. Философское осмысление культурно значимых 
символов в условиях нарастающих глобализационных 
процессов. 3. Проблемы цивилизационной и нацио-
нальной идентичности в глобализирующемся мире. 

Традиционные ценности как основа сохранения на-
циональной идентичности и культурной безопасно-
сти. 4. Сохранение исторической памяти в фокусе ин-
формационной войны. 5. Духовный мир современной 
молодежи и особенности ее социализации в условиях 
информационного общества. 6. Пути и механизмы 
противодействия новым вызовам и угрозам современ-
ного мира. 7. Формирование патриотизма молодежи, 
готовности к созидательной деятельности и защите 
Отечества. 8. Место и роль образования и культуры 
в обеспечении духовной безопасности. 9. Социаль-
но-гуманитарные знания и человек в пространстве со-
временного информационного общества.

Пленарное заседание открыл проректор по научной 
работе ВГУ имени П.М. Машерова доктор педагогиче-
ских наук, профессор Аршанский Евгений Яковлевич, 
отметивший, что обсуждение вопросов, включенных 
в программу конференции, свидетельствует об их ак-
туальности. Защита культурного достояния и цивили-
зационно-культурной самобытности – это первейшая 
задача общества. Культурная безопасность – важное 
условие сохранения культурного кода этноса, поэтому 
очень важно строить культурную политику на основе 
четких, ясных представлений и идеалов.

С содержательными докладами по различным 
аспектам обсуждаемой проблематики выступили: 
Баньковская Юлия Леонидовна, доцент кафедры со-
циально-гуманитарных дисциплин Белорусского го-
сударственного аграрного технического университета, 
кандидат философских наук доцент (г. Минск, Респу-
блика Беларусь); Лизунова Галина Юрьевна, доцент 
кафедры педагогики, психологии и социальной рабо-
ты ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет», кандидат философских наук (г. Гор-
но-Алтайск, Российская Федерация); Сухина Игорь 
Григорьевич, профессор кафедры философии ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского», доктор 
философских наук; Купченко Константин Владимиро-
вич, доцент кафедры гуманитарных и математических 
наук Смоленской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, доцент кафедры юриспруденции Смо-
ленского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
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России, кандидат исторических наук; Никитина Ната-
лья Владимировна, доцент кафедры истории России 
Смоленского государственного университета, кан-
дидат исторических наук (г. Смоленск, Российская 
Федерация); Балаклеец Наталья Александровна, до-
цент кафедры философии и социально-гуманитар-
ных наук Самарского государственного технического 
университета, кандидат философских наук (г. Самара, 
Российская Федерация); Рудковский Эдвард Иосифо-
вич, доцент кафедры философии и социальных наук 
Витебского государственного университета имени  
П.М. Машерова, кандидат философских наук (г. Ви-
тебск, Республика Беларусь). 

Доцент кафедры международного права и прав че-
ловека института права и управления МНПУ, канди-
дат юридических наук Бурьянов Сергей Анатольевич 
и эксперт молодежной группы стран СНГ МСЭООН 
(ITU UN), эксперт Молодежного совета при Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федера-
ции Бурьянов Максим Сергеевич представили свое 
видение в поиске эффективных подходов к преодо-
лению глобальных вызовов. Было подчеркнуто, что 
цифровая трансформация глобального общества и 
появление новых угроз международной безопасно-
сти требуют существенного развития международно-
го права, основанного на приоритете прав человека. 
Одним из ключевых условий преодоления глобально-
го кризиса информационной цивилизации они видят  
в правовом закреплении и реализации нового поколе-
ния глобальных цифровых прав человека.

В докладе доцента кафедры психологии Бело-
русского национального технического университе-
та, члена-корреспондента Международной академии 
технического образования, кандидата педагогических 
наук, Дронь Михаила Ивановича было отмечено, что 
в Республике Беларусь создано и действует информа-
ционное право как важнейшая система правового ре-
гулирования информационного взаимодействия в со-
циуме. Цифровизация права и правовой деятельности 
пойдет по пути создания систем искусственного ин-
теллекта, обеспечивающих регулирование правовой 
деятельности и решение правовых вопросов на основе 
созданных компьютерных алгоритмов и программ.

О роли информационных технологий в функци-
онировании политических институтов говорилось  
в докладе Э.И. Рудковского, доцента кафедры фило-
софии и социальных наук Витебского государствен-
ного университета имени П.М. Машерова, кандидата 
философских наук, который отметил, что информаци-
онное общество создает условия для формирования 
зрелого гражданского общества, появляются особые 
формы общения между людьми, минуя посредни-
чество государственных органов и различных соци-
альных институтов. В то же время нельзя не видеть, 
что в странах так называемого коллективного Запада 
информационные технологии становятся мощным 
средством манипулирования сознанием людей и пода-
вления инакомыслия. Крупные интернет-корпорации 

имеют возможности устанавливать соответствующие 
фильтры, чтобы перекрыть доступ к нежелательной 
политической информации, и это становится серьез-
ной проблемой современного социума.

Теме героизма было посвящено выступление до-
цента Н.А. Балаклеец, и отмечено, что героизм от-
носится к социально значимым феноменам, которые 
сохранили свою актуальность в условиях трансфор-
мации ценностно-смысловых ориентиров развития 
современного общества. Несмотря на широкое рас-
пространение установок индивидуализма, гедонизма, 
нарциссизма в массовом сознании, современная куль-
тура продолжает порождать образцы и модели для 
подражания, чему следует активно способствовать, 
тема героизма должна стать востребованной в услови-
ях постгероического общества. 

Специфике положению молодежи в современном 
обществе было посвящено выступление Захаровой 
Натальи Евгеньевны, заведующего отделом соци-
альной экологии и биоэтики Института философии  
Национальной академии наук Беларуси. Подчерки-
валась необходимость в критическом осмыслении 
теоретических разработок и рекомендаций в области 
совершенствования молодежной политики, созданных 
в предыдущем социокультурном контексте, а также  
в определении специфики, условий и механизмов оп-
тимизации социально-культурной интеграции моло-
дежи в обществе перед лицом культурных, техноло-
гических, экологических и информационных вызовов  
и разработать технологию формирования и реализа-
ции молодежной политики. 

Живой интерес и открытую дискуссию вызвал до-
клад К.В. Купченко и Н.В. Никитиной, в котором на 
основе архивных документов была представлена по-
литика уничтожения мирного населения на террито-
рии Смоленской области в период нацистской оккупа-
ции в 1941–1943 годы. 

Теме Великой Отечественной войны как событию 
общего прошлого в исторической памяти белорусов и 
россиян было посвящено выступление Ракачева Вади-
ма Николаевича, профессора социологии Кубанского 
государственного университета, доктора исторических 
наук и Ракачева Дмитрия Николаевича, доцента кафе-
дры зарубежного регионоведения и востоковедения 
Кубанского государственного университета, кандидата 
исторических наук. Выступающие представили резуль-
таты социологического исследования среди предста-
вителей молодого поколения студенческой молодежи 
двух стран на предмет знаний о Великой Отечествен-
но войне. Было отмечено, что Великая Отечественная 
война имеет значительный отклик и эмоциональную 
окраску у молодых людей двух стран, вызывая такие 
чувства, как волнение, сопереживание, сожаление  
о жертвах и неприятие войны в целом как явления. 

Особое внимание в многочисленных выступлени-
ях участников конференции было уделено проблеме 
национально-культурной идентичности в глобализи-
рующемся обществе. Было подчеркнуто, что вслед-
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ствие усиления региональной дифференциации, боль-
шинство локальных социумов предстало перед острой 
необходимостью формирования и утверждения своей 
культурно-цивилизационной идентичности, чтобы не 
оказаться на геополитической периферии, в социаль-
но-экономической и культурно-информационной изо-
ляции (доцент, кандидат философских наук Колядко 
Илья Николаевич), в основе национальной идентич-
ности должна лежать система исторически сложив-
шихся традиционных ценностей (доцент, кандидат 
исторических наук Давлятова Елена Валентиновна), 
а формировать, развивать и укреплять гражданскую 
идентичность необходимо еще со школьного возрас-
та (доцент Писаный Денис Михайлович). Эту же по-
зицию представила в своем докладе Г.Ю. Лизунова, 
указав, что на развитие самосознания личности с дет-
ских лет оказывают влияние социальное окружение, 
культура, традиции, язык родителей, и формировать 
этническую идентичность следует еще раньше, с до-
школьного возраста.

В докладе заведующего кафедрой социального 
управления Белорусского национального техническо-
го университета, доктора исторических наук, профес-
сора Семеновой Людмилы Николаевны дан сравни-
тельный анализ духовных ценностей западного мира и 
восточнославянской цивилизации, был сделан вывод, 
что залогом настоящего и будущего развития Респу-
блики Беларусь должны стать культурные и духовные 
ценности многовековой истории.

Несомненная научная новизна и практическая 
значимость характерна для докладов, в которых об-
суждаются актуальные проблемы формирования па-
триотизма молодежи, готовности к созидательной 
деятельности и защите Отечества, мотивационные 
установки современной молодежи в условиях инфор-
матизации (заведующий кафедрой гуманитарных и 
социальных дисциплин Технологического универси-
тета имени дважды Героя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта А.А. Леонова, доктор социологических 
наук, профессор Кирилина Татьяна Юрьевна (г. Коро-
лев, РФ); доцент кафедры философии и методологии 
науки факультета философии и социальных наук Бе-
лорусского государственного университета, кандидат 

философских наук, доцент Комаровская Анастасия 
Сергеевна (г. Минск); доцент кафедры «Общая био-
логия и биохимия» Пензенского государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент 
Васина Ольга Николаевна (г. Пенза, РФ); доцент кафе-
дры истории и социально-гуманитарных дисциплин 
Глазовского государственного педагогического инсти-
тута имени В.Г. Короленко, кандидат исторических 
наук, доцент Кабирова Ирина Алексеевна; студенты 
3-го курса Цыганов Олег Игоревич, Шакиров Руслан 
Булатович, студент 3-го курса Глазовского государ-
ственного педагогического института имени В.Г. Ко-
роленко (г. Глазов, РФ); учитель ГУО «Средняя школа 
№ 32 г. Могилева» Григорук Элла Владимировна).

При подведении итогов конференции участниками 
была отмечена большая научно-практическая значи-
мость докладов, заслушанных на форуме, хорошая 
организация мероприятия и оперативная публикация 
материалов конференции.

Участниками конференции был принят ряд реше-
ний, касающихся дальнейшего сотрудничества и изу-
чения данной темы: 

1. Продолжить работу по исследованию темы 
«Культурно-цивилизационный кризис в условиях ин-
формационного общества».

2. Укрепить научные связи с учеными стран ближ-
него и дальнего зарубежья, осуществлять поиск форм 
межвузовской кооперации. 

3. Продолжить регулярный обмен мнениями  
по следующим проблемам: 

– традиционные ценности как основа сохранения на-
циональной идентичности и культурной безопасности;

– духовный мир современной молодежи и особен-
ности ее социализации в условиях информационного 
общества;

– пути и механизмы противодействия новым вызо-
вам и угрозам современного мира.

4. Стимулировать рост научных исследований 
студентов, магистрантов и молодых преподавателей  
в области изучения проблемы интерпретации истори-
ческого наследия Беларуси. 

Е.В. Давлятова, 
кандидат исторических наук, доцент


