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ЭКОЛОГО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Проанализированы определяющие тенденции креативного развития современного общества 

в контексте актуальных проблем становления действенно-познавательных характеристик белорусской 

молодежи. Особое внимание уделено методам формирования эколого-мировоззренчсеких ориентаций в 

молодежной среде, включая контингент учащейся молодежи. 
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Creative Development Trends in the Shaping 

of the Formation of Environmental-Worldview Attitudes of Belarusian Youth 

 
The article analyzes the defining tendencies of the creative development of modern society in the context 

of topical problems of the formation of effective and cognitive characteristics of the Belarusian youth. Particular 

attention is paid to the methods of forming ecological and world outlook orientations in the youth environment, 

including the contingent of school youth. 
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Введение 
Среди многообразия факторов, опре-

деляющих основные тенденции развития 

современной цивилизации и природного ок-

ружения, первостепенное место по праву 

отводится антропогенным факторам. Имен-

но они достаточно интенсивно (всего за 30–

40 лет!) способствовали кардинальному из-

менению природного облика нашей плане-

ты, а также образа, стиля, качества жизни 

большинства современных обществ. Умест-

но кратко их напомнить: 

1) устойчивая тенденция неуклонного 

роста населения Земли, что способствует 

увеличению масштабов и плотности прожи-

вания людей; 

2) сокращение ареала обитания и про-

израстания представителей дикой природы, 

что неизбежно приводит к закономерному 

уменьшению и деструкции их популяцион-

ных генотипов; 

3) сокращение пищевых ресурсов для 

человека и особей животного и раститель-

ного мира. 

Этот перечень доминирующих факто-

ров (доминант) современности можно и да-

лее продлевать, причем их характеристики 

все отчетливее наполняются негативным 

для биосферы и человека, регрессивным со-

держанием. Именно по этим причинам осо-

бенностью первой четверти ХХI в. являет-

ся, вне всякого сомнения, периодичность 

всякого рода, уровня, направленности, глу-

бины всевозможных кризисных экологиче-

ских явлений. 

Естественно, в этих условиях каждый 

здравомыслящий представитель общества и 

в более широком понимании – мирового 

сообщества – имплицитно или аналитиче-

ски осознанным путем приходит к выводу о 

разработке неотложных мер по стабилиза-

ции многофакторных и одновременно еди-

нонаправленных способов выживания че-

ловека и природы. В этой связи необходимо 

учитывать фактор креативности, пронизы-

вающей все уровни биологических струк-

тур материального мира. В отличие от лю-

бого предшествующего этапа развития ци-

вилизации все уровни экобезопасности 
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именно в XXI в., включая механизмы акти-

визации растительного и животного мира, 

закономерно содержат психофизиологиче-

ские функции человека, которые в своей 

основе имеют доминирующую тенденцию 

креативного развития. В переводе с англий-

ского языка to create означает ‘создавать, 

творить, порождать’. В научном понимании 

это символизирует творческий процесс, со-

зидательные принципы, способность к ана-

литико-синтезирующей деятельности, поис-

ку новых открытий, начал, прогрессивных 

истоков бытия. Согласно словарю Вебстера, 

замечает белорусский экономист В. Журав-

лёв, креативность – способность создавать 

новые значимые формы, в более широком 

смысле – процесс выявления скрытых воз-

можностей и их творческое применение в 

определенной области [1, с. 67]. 

 

В современных условиях первосте-

пенной задачей структур белорусского об-

разования является как системно-методо-

логическое, так и методико-практическое 

рассмотрение и программное применение 

методов креативного познания в среде уча-

щейся молодежи нашей страны. 

В разные исторические периоды креа-

тивность способствовала решению доста-

точно разноплановых задач, но обязательно 

с творческим, нестандартным акцентом эпо-

хальных пространственно-временных тради-

ций. Например, в Античности и Средневе-

ковье креативность занимала доминирую-

щие позиции в искусстве, логике, описании 

небесных сфер. С XVII вплоть до середины 

XIX в. она встречается в трудах анатомов, 

алхимиков, мореплавателей и ученых. Вто-

рая половина XIX в. – время научно-техни-

ческих открытий, а с середины ХХ в. – тех-

нико-технологических и методолого-гума-

нитарных инноваций. В наше время креа-

тивность – составляющая единого процесса 

повсеместного созидания и одновременно – 

навигатор путей и методов выживания в 

глобализирующемся мире. 

Попытаемся проанализировать харак-

тер фактора креативности с позиций понима-

ния его содержания через специфику детско-

молодежного восприятия. В качестве рес-

пондентов отобрано путем 10 %-ной выбор-

ки не менее ста учащихся старших классов 

трех общеобразовательных учебных заведе-

ний г. Минска в возрасте 14–16 лет. Резуль-

таты опроса определились следующим об-

разом:  

1. «Креативный подход – главный 

двигатель безопасности человека и сохране-

ния его здоровья» – 38 %; 

2. «Креативный подход – основа эко-

логозащитных мер в природе» – 24 %; 

3. «Креативный фактор – доминирую-

щий механизм формирования гуманных 

взглядов современных людей» – 16 %; 

4. «Креативность не может заставить 

людей отказаться от жадности и расхище-

ния природных богатств» – 16 %; 

5. «Затрудняюсь ответить» – 6 %. 

Результаты опроса со всей очевидно-

стью (более 90 % респондентов) свидетель-

ствуют о положительных тенденциях пони-

мания феномена креативности и его роли в 

становлении эколого-познавательных ори-

ентаций учащейся молодежи.  

Многие ученые (например, В. Журав-

лёв) отмечают некий параллелизм креа-

тивности и интеллекта, полагая, что интел-

лект – это способность анализировать, об-

рабатывать и усваивать большие объемы 

информации. Креативность они определяют 

как способность с помощью синтеза разно-

родных элементов создавать новые значи-

мые знания и формы, имеющие большой 

социально-экономический эффект. 

Во-первых, следует отличать свойст-

во высокоорганизованной материи или пси-

хики (в данном случае это и есть интел-

лект), заключающееся в возможности осу-

ществления логико-рациональной, чувст-

венно-эмоциональной и иной деятельности. 

Что же касается креативности, то здесь, 

скорее всего, имеется в виду один из мето-

дов, способов, подходов в реализации ин-

теллектуального потенциала, деятельности, 

целевых установок и т. п. Среди методов 

креативно-действенного характера можно 

выделить следующие: системность, струк-

турность, целостность, иерархичность, вза-

имообусловленность, причинность и т. д. 

Во-вторых, было бы наивно полагать, 

что креативная (а именно творчески созида-

тельная деятельность) строится исключи-

тельно на основе синтеза логико-методоло-

гических структур. Как известно, без анали-

за не может быть синтеза и наоборот. Таким 

образом, креативность включает оба этих 

метода, но практика научного исследования 
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отводит первичную роль именно анализу, а 

завершающую – синтезу. 

Британский экономист Т. Амайстайл, 

его коллега М. Тринг и др. выделяют три 

доминирующих принципа креативности, 

определяющих стратегию безопасности че-

ловека XXI в., что в целом созвучно целе-

вым установкам белорусской молодежи. 

Среди отмеченных факторов следует обра-

тить внимание на следующие:  

1) компетенция – знания, навыки, опыт; 

2) творческое мышление – гибкость, 

изобретательность и настойчивость в поис-

ке решения, использование методов креа-

тивного менеджмента; 

3) мотивация: внутренняя – личная 

заинтересованность в решении проблемы, 

стремление к самореализации и примене-

нию своих знаний и внешняя – материаль-

ные поощрения и продвижения по службе 

[2, с. 101–113]. 

В число перечисленных предпосылок 

целесообразно добавить прогностическое 

предвидение результатов собственной дея-

тельности, имеющее социально значимые 

цели в противоположность узко прагмати-

ческим ориентациям многих наших сооте-

чественников, особенно представителей мо-

лодого поколения. Как считает сотрудник 

Института соцологии Национальной акаде-

мии наук Беларуси Е. Б. Палховская, бело-

русы (более 70 % респондентов) четко ори-

ентируются на заработок, хорошие условия 

труда и психологически устойчивую ком-

фортную атмосферу непосредственно по 

месту работы. По-видимому, исходя из вы-

шеназванных ориентаций в нашей стране 

темпы прироста численности работников в 

сферах, связанных с инновационно-креатив-

ной экономикой, остаются крайне низкими 

(1–2 % против 6–7 в развитых странах) [3]. 

На наш взгляд, суть негативных тен-

денций в обеспечении безопасности граж-

дан в чрезмерном ориентировании структур 

образовательно-воспитательного характера 

именно в этом. Неоднократное предписыва-

ние мер, требований о том, как и кому надо 

поступать, каким образом решать и даже 

как правильно строить логику рассуждения 

об этом, приводит к противоположному ре-

зультату. Фактически наши соотечествен-

ники, и прежде всего молодые люди, пере-

стают адекватно реагировать на эти прика-

зы, пожелания, советы, тем самым форми-

руя предпосылки безответственного отно-

шения. Именно по этой причине феномен 

креативности в эколого-социальной сфере 

целесообразно строить не только и не столь-

ко на методологических и деятельностно-

методических принципах безопасности, но 

и на принципах оценочно-нравственного, 

социально-ответственного анализа собствен-

ного поведения и реальных возможностей в 

достижении поставленных целей. Отсюда 

конкретизируются принципы социоэкологи-

ческой сферы: 

1) изменение установки целевого по-

иска с жестко технологических методов по-

знания к гуманитарно-искусствоведческим, 

а значит, более мобильным, диалектическим 

(с элементами интуитивного прозрения, пси-

холого-социологическими методиками и т. д.), 

динамическим способам многофункциональ-

ного становления нового мышления; 

2) анализ эффективности системы ва-

риантов, непосредственно включенных на-

ряду с базовыми показателями невключен-

ных исследований в области активизации 

креативных методических подходов; 

3) перестройка косных бюрократиче-

ских экономико-правовых ориентиров и вы-

движение системно-мобильных нестандарт-

ных подходов с учетом оперативного юри-

дического обеспечения (замена принципа 

самооправдания деятельностно-ситуативной 

конкретизации и оперативности выбора цели); 

4) насыщение структур системы обра-

зования, особенно по отношению к общеоб-

разовательной школе, практико-ориентиро-

ванными, креативными методиками обуче-

ния и воспитания, например, деловыми иг-

рами, ситуативно-психологическими тренин-

гами и т. д. 

Таким образом, креативная составля-

ющая в содержании формирования конст-

руктивных подходов в деле становления 

эколого-мировоззренческих ориентаций со-

временных молодых людей строится сле-

дующим образом: 

1) поиск и предварительный анализ 

экологосодержащей проблемы; 

2) выборка и определение цели пред-

стоящего изучения; 

3) разработка гипотезы объекта и пред-

мета исследования; 

4) ознакомление с литературой: пе-

чатными, электронными и иного рода ин-

формационными источниками; 
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5) анализ степени разработанности 

теоретико-методологических и методических 

разработок в русле изучаемой проблематики; 

6) постановка стратегических и так-

тических задач поэтапного анализа посту-

пающей информации; 

7) составление проект-плана работы; 

8) сбор информационных данных и 

формирование на этой основе собственного 

концептуального видения проблемы иссле-

дования; 

9) апробационные мероприятия по те-

ме исследования; 

10) систематизация, группировка, ран-

жирование конкретно-статистических и иных 

материалов; 

11) обобщение и выводы по теме; 

12) составление перечня рекоменда-

ций по итогам исследовательской работы. 

Рассматривая фактор креативности, 

необходимо учитывать главное – его соци-

альную направленность, структура которо-

го представляется следующим образом: 

1) социальное целеполагание; 

2) социальная апробация; 

3) социальная аналитико-синтезиру-

ющая доминанта; 

4) социальная результативность через 

внедрение в структуры социальной среды. 

Вывод: в креативности изначально за-

ложена функция поэтапного накопления, 

систематизации, т. е. реального приращения 

знаний, не исключая ошибок и просчетов и 

фокусируя генеральную линию деятельно-

сти на постоянный поиск оптимальных ва-

риантов теоретико-методологического и ме-

тодико-практического освоения природного 

и техно-социального мира нашего времени. 

Наиболее явственно процесс креатив-

ности проявляется в сферах экологической 

безопасности популяций растительного и 

животного мира, где неизмеримо возрастает 

роль человеческого фактора. В наше время 

как никогда становятся заметными даже не-

значительные просчеты, например в агро-

хозяйственной, научно-производственной, 

лесовосстановительной, градоозеленитель-

ной работе. Казалось бы, креативность как 

метод выживания человека и живой приро-

ды в условиях всеразрастающегося глобаль-

ного экологического кризиса, можно ска-

зать, «вживлена» в процессы облагоражива-

ния мест проживания и работы людей. В ней 

заключены безмерные возможности мето-

дологического проектирования и методико-

практических расчетов для нашего творче-

ского поиска и реализации гуманных замы-

слов. К сожалению, именно в этом направ-

лении имеют место самые серьезные нару-

шения биолого-регенерационного комплек-

са осуществляемых мероприятий. 

В контексте ответственного отноше-

ния к природной среде креативность прояв-

ляется в следующих принципах: 

1) системный подход к вопросам про-

ведения профилактических мероприятий, 

способствующих сохранению видового раз-

нообразия растительного и животного мира; 

2) учет естественной субординацион-

ной последовательности климатических, 

температурных, вегетативных процессов 

окружающей среды и ориентации человека 

на строгое соблюдение этих параметров; 

3) отказ от практики постоянной пе-

рестройки социально-экологических прог-

рамм в интересах их стабилизации, испол-

нения их исключительно в соответствии с 

законами природы; 

4) активизация механизмов адаптации 

человека к процессам природы на основе 

глубинного мониторингового анализа био-

генетических и поведенческих особеннос-

тей животных и растений; 

5) реструктуризация целевых устано-

вок государственных социальных институ-

тов на формирование позитивных экологи-

ческих ценностей у населения, главным об-

разом у детей и молодежи, путем разработ-

ки конструктивных мер поэтапного станов-

ления самых необходимых для человека 

экоориентаций, экоинтересов, экопотребно-

стей, перестройки потребительского цен-

ностного отношения человека к миру и бо-

лее жестких требований к своему поведе-

нию в нем; 

6) синусоидальный характер протека-

ния биолого-физиологических процессов, 

что требует от ученых, во-первых, отказа от 

абсолютизации результатов исследований; 

во-вторых, перевода инструментариев на-

учного поиска преимущественно в полевые 

условия диагностики в противовес ныне до-

минирующим методам «чистого», лабора-

торного анализа. 

Учитывая вышеотмеченные призна-

ки, на повестку дня мирового сообщества 

встают проблемы учета разнообразных ас-

пектов интеллектуально-физической стаби-
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лизации самого человека, его экологиче-

ской безопасности, характеризующих гене-

ральную линию в системе актуальных мер 

стабилизации эколого-социальных отноше-

ний в обществе ХХІ столетия. 

В чем сконцентрировано методологи-

ческое содержание этих поисков в контекс-

те экологической безопасности первой чет-

верти нынешнего века? На мой взгляд, цель 

исследовательской работы в данной сфере 

деятельности определяется инновационны-

ми методами креативной оптимизации раз-

решения психофизиологических проблем 

современности, которые онтологично и ко-

гнитивно обусловлены культурно-антропо-

логическими подходами, разработанными в 

свое время Я. А. Коменским, И. Песта-

лоцци, Л. Пастером, К. Лоренцом и иными 

мыслителями прошлого. 

Следует заметить, что небывалый 

рост различных по степени сложности и 

опасности заболеваний людей в своей ос-

нове исходит из дестабилизирующих соци-

ально-экологических факторов. Сюда с пол-

ным правом логично отнести следующие 

рецидивы человеческой нестабильности: 

1) несбалансированное, нерациональ-

ное питание;  

2) нервное перенапряжение; 

3) постоянно растущие умственные 

нагрузки; 

4) отсутствие перманентных физиче-

ских, волевых усилий, с необходимостью 

вызывающих состояние компенсаторных 

активизаций; 

5) эмоциональная неустойчивость ин-

дивидуального психовосприятия окружаю-

щей реальности и др. 

Вышеназванные факторы, по сущест-

ву, являются главными нашими субъектив-

ными, «внутрисущностными» виновниками 

дестабилизационных тенденций индустри-

альной эпохи. 

В этой связи можно привести некото-

рые статистические показатели, характери-

зующие психологическую нестабильность 

современного мира. Например, по данным 

известного издания «American journal of 

Psychology», более 70 % населения США 

пережили не менее одного серьезного пси-

хического срыва и нуждаются в консульта-

циях, наблюдении, лечении у психиатров, 

психотерапевтов, психоаналитиков и иных 

специалистов в сфере душевного здоровья. 

Но это лишь одна сторона проблемы, 

так сказать, надводная часть всей много-

гранной структуры айсберга психофизио-

развития человека современной эпохи. От-

сюда уместен вполне резонный вопрос: ка-

ковы тенденции и предполагаемые резуль-

таты изменения физиолого-антропологиче-

ской системы нашего организма в условиях 

эколого-экономического кризиса нынешне-

го мира? 

По мнению авторов упомянутого аме-

риканского научного издания, структурно-

функциональные колебания в организме 

под воздействием многочисленных внеш-

них и внутренних факторов фактически 

осуществляются по меньшей мере в двух 

прогнозируемых направлениях: 

1) стабильно возрастающие деструк-

тивные изменения устойчивой (в продол-

жение многих тысячелетий эволюции) сис-

темно-функциональной организации опре-

деляют характер нестабильности всего 

костно-мышечного механизма сбалансиро-

ванности, что неизбежно дестабилизирует 

работу иммунной системы и последова-

тельно приводит к летальному исходу жи-

вых тканей, прежде всего спинного и го-

ловного мозга; 

2) имеющие место поэтапные измене-

ния психофизиомодуля человека позволяют 

и далее активизировать усилия его организ-

ма, постоянно повышать соответствующую 

планку допустимых степеней интеллекту-

ально-физических нагрузок, что способст-

вует кардинальному перестраиванию био-

лого-антропологической программы регене-

рации тканей. Данная мера фактически 

предопределяет формирование новых физи-

ологических, эмоционально-антропологиче-

ских, интеллектуальных параметров созна-

ния и соответствующих признаков телесной 

структуры у людей последующих поколений. 

Перспектива второго направления ос-

тается единственным, безальтернативным 

вариантом выживания для наших потомков. 

Есть, правда, и иные варианты сохранения 

человеческого генотипа, связанные с освое-

нием космического пространства. Многие 

из идей, представленных в произведениях 

Р. Шекли, А. Днепрова, А. Беляева, кажутся 

чрезмерно фантастическими. Вместе с тем 

известный представитель русского космиз-

ма гелиобиолог А. Л. Чижевский в своих 

трудах напоминает о нереальных сегодня, 
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но вполне осуществимых в будущем воз-

можностях переселения человечества на 

иные планеты, что позволит, на его взгляд, 

оставить навсегда непригодный для людей 

климат умирающей Земли, а с ним и сопут-

ствующие ему болезни [4, с. 74–121]. В са-

мом деле, начиная жизнь на новом месте, 

по-видимому, целесообразно учесть опыт 

прошлых тысячелетий, оградить наших по-

следователей от многих бед прошлых поко-

лений. В этом случае антрополого-физиоло-

гические стабилизирующие качества также 

будет легче сохранить или реанимировать, 

регулировать разумные направления интел-

лектуально-эмоционального и физиологи-

ческого становления генно-адаптационного 

механизма будущего. Данные проблемы 

требуют продуманного подхода с учетом 

статистических данных и аргументирован-

но обоснованных методов эколого-монито-

ринговых исследований. 

Суть проблемы заключается прежде 

всего в комплексном теоретико-методоло-

гическом анализе особенностей современ-

ных людей, причем начинать изучение сле-

дует с рассмотрения биолого-онтологиче-

ских оснований наших современников. 

Иными словами, требуется концептуальная 

систематизация процессов динамики физио-

логической структуры организма. 

Так, известный американский специа-

лист в области пищевых ресурсов С. Шен-

нон [5] отмечает, что люди ХХІ и последу-

ющих столетий станут гораздо выше ро-

стом и тучнее, что потребует искать новые 

источники питания, т. к. обычная пища их 

не устроит и им надо будет питаться не 

мене 5–6 раз в сутки в соизмерении с тради-

ционными средними параметрами меню и 

весом продуктов, потребляемых нами на 

завтрак, обед, ужин. Все это потребует по 

меньшей мере дополнительно 20–35 % пи-

тательных веществ, которых и в нынешнем 

мире не хватает для прокорма человечества. 

Кроме того, потребуется больше одежды, 

большие размеры обуви для Homoгигантов, 

да и размеры обычных квартир, автомоби-

лей, иных средств передвижения вряд ли 

смогут отвечать физическим параметрам 

людей будущего. Откуда взять все это? Чем 

заменить недостающее в питании и повсед-

невной жизни? Данные замечания нельзя 

отвергать сплеча, полагая их нелепыми или 

относя к категории скептических, перестра-

ховочных домыслов. В самом деле, всякого 

рода изменения в облике людей, которые 

мы на сегодняшний день не можем понять и 

обосновать не только исходя из уровня раз-

вития нынешней науки, но и обыденных 

наблюдений, – все это требует дополнитель-

ного комплексного антрополого-физиологи-

ческого мониторингового изучения, на что 

требуются значительные временные и фи-

нансовые затраты ученых и всех государ-

ственных инстанций. 

По мнению известных европейских и 

белорусских антропологов (Н. Волянского, 

С. Белой, Н. Тымановича, Г. Веренич, 

Л. Тегако и др. исследователей в области 

ауксологии*), процессы акселеризации и ре-

тардации с необходимостью соответствуют 

уровню физиологического развития наших 

детей и внуков, начиная с 60-х гг. прошлого 

столетия. Это объясняется синусоидальны-

ми тенденциями диалектики развития на-

ших современников на рубеже ХХ и ХХІ вв. 

Именно по этим, еще не достаточно выяс-

ненным причинам процесс всеобщей аксе-

лерационной направленности не может про-

должаться долго, не более 20–30 лет; в про-

тивном случае анатомо-физиологические 

изменения обрели бы характер необратимо-

сти и последствия оказались бы катастро-

фическими для вновь рождающихся и всех 

цивилизационных структур. 

Синусоида активизации и подъема в 

форме акселерационного развития (1960–

80-х гг.) сменилась ретардационным спа-

дом, устойчивым равновесием и снижением 

ряда антрополого-физиологических показа-

телей в 1990-х гг. Динамика этих показате-

лей красноречиво свидетельствует об отно-

сительности эволюционно-антропологиче-

ских процессов у детей и молодежи, свой-

ственных закономерным тенденциям их 

психоинтеллектуального развития. 

Не вызывает сомнений очевидный 

факт: наши дети обретают черты взрослых 

не в 16–18 лет, как это было еще 15–20 лет 

назад, а по меньшей мере на 3–5 лет рань-

ше. Учитывая психологические установки 

________________ 

*Ауксология – раздел возрастной антропологии, 

изучающий закономерности роста и развития 

человека в норме и при различных патологиче-

ских состояниях. Этот термин (от греч. auxano 

‘расти’) применяется и в других биологи-ческих 

дисциплинах для характеристики разнообразных 

свойств ростового процесса биосреды. 
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нынешней молодежи на самостоятельность 

в принятии жизненно важных решений, не-

зависимость в выборе друзей, характера 

поведения, символики, политических и про-

фессиональных ориентаций, а также раннее 

включение подростков в сексуально-интим-

ные отношения, желание иметь и свободно 

распоряжаться собственными деньгами, 

стремление их зарабатывать, следует по-

взрослому оценивать их мечты и поступки. 

На наш взгляд, неразумно слепо по-

творствовать увлечениям, склонностям мо-

лодых, закрывать глаза на вредные привыч-

ки. Вместе с тем в каждом нашем ребенке 

надо видеть самостоятельную личность, 

учитывать новые тенденции, понять, что со-

временный подросток обретает облик муж-

чины уже в 13–15 лет, а не в 17–19, как это 

было в 60–70-е гг. прошлого века, времена 

юности их отцов. 

Именно школа должна быть первич-

ной ступенью их социально-квалификаци-

онного роста, закладывая фундамент взрос-

ления и одновременно решения целого ком-

плекса проблем, включая активизацию де-

мографического подъема молодой смены 

наперекор прогнозам демографов старею-

щей Европы. 

Учитывая пожелания и предложения 

самих учащихся 12–13 лет (7–8 классы), це-

лесообразно их включить в систему углуб-

ленного профессионально-технического об-

учения с целью приобретения востребован-

ных в стране рабочих профессий производ-

ственно-технологических циклов. По завер-

шении обучения, параллельно с аттестатом 

зрелости выдавать не малозначительную 

справку, а документы, подтверждающие 

класс специалиста. 

Именно эта методика позволяет под-

ростку становиться взрослым, задуматься о 

своем будущем, о поддержании семейного 

очага, научит знать, уметь, зарабатывать, 

учитывать и оценивать просчеты и дости-

жения, поможет сформировать граждан-

скую позицию ответственности личности. 

Подобная методика окажет положительное 

воздействие на судьбу «школяра», подго-

тавливая психологическую и материальную 

базу в планировании дальнейшей вузовской 

подготовки из расчета самостоятельной оп-

латы за обучение. В этом и состоит прове-

ренная жизненная методика становления 

облика современной молодежи, что и опре-

деляет сущность психофизиологических 

факторов преодоления кризисных явлений 

индустриальной эпохи. В этой связи целе-

сообразно решение демографических воп-

росов начинать с азов экологической куль-

туры непосредственно в стенах средней об-

щеобразовательной школы. 

Например, весьма эффективно введе-

ние, на первых порах факультативно, дис-

циплины «Дружба, любовь, семья», в про-

цессе преподавания которой следовало бы 

определить психолого-темпераментальные 

характеристики учащихся конкретного 

класса, учебной группы и т. д. и доступно 

разъяснить им о наиболее благоприятных 

психологических, физиологических и дру-

гих взаимоотношениях молодых людей. 

Здесь уместно акцентировать внимание на 

психофизиологической специфике организ-

ма конкретного человека, ориентации на 

дружбу, любовь, материнство, семейно-

брачные, гражданско-процессуальные отно-

шения с учетом особенностей темперамен-

та, характера поведения, склонностей и ин-

тересов каждого ученика. Эту дисциплину 

желательно преподавать начиная с 8–9 клас-

сов в пределах 30 часов в учебном году, что 

не окажет существенного влияния на пере-

грузку школьников. 

Продолжая рассуждения о креативно-

развивающих факторах становления миро-

воззренческих устоев молодежной среды, 

целесообразно акцентировать внимание на 

фундаментальных действенных теоретико-

методологических принципах отмеченного 

процесса. Пришло время принципиальной 

смены прежней потребительской парадиг-

мы природопользования на новую, конст-

руктивную [6, c. 132], позволяющую: 

1) разработать фундаментально-прик-

ладные эколого-мониторинговые мероприя-

тия региональных и иных уровней эколого-

хозяйственной деятельности; 

2) создать действенную программу 

моделирования параметров возможных ва-

риантов эколого-охранной ситуации в кон-

тексте глобальных характеристик иннова-

ционно-хозяйственной стабилизации бело-

русских земель (почвенных структур), вод-

ных ресурсов, лесного богатства; 

3) выявить факторы и разработать ар-

гументацию социально-экологической дея-

тельности, необходимой переоценки ее кри-
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териев и анализа структуры механизма жиз-

недеятельности наших современников; 

4) ориентировать наших соотечествен-

ников на конструктивные методы целена-

правленного формирования системы устой-

чивых эколого-социальных воззрений (цен-

ностей), основанных на принципах коэво-

люционного анализа; 

5) активизировать деятельность всех 

культурно-образовательных и воспитатель-

ных структур общества, включая креативно-

созидательную, просветительскую, образо-

вательную, самообразовательную подготовку. 

Становление коэволюционных основ 

мировоззрения детей и молодежи необходи-

мо осуществлять в русле психовозрастного 

акмеологического совершенствования ин-

теллектуально-физиологических характери-

стик человека. Методы данного подхода 

проанализированы автором и представлены 

в единой концепции интеллектуально-тем-

пераментального совершенствования наших 

современников [7]. 

В контексте активизации экокультур-

ных мероприятий автором разработан для 

РИВШ блок инновационно-просветитель-

ских рекомендаций «Философско-методо-

логический анализ тенденций современного 

общества» в объеме 20-ти учебно-методиче-

ских занятий за год (40 часов), а также со-

ставлены две научно-педагогические про-

граммы для БелМАПО – «Экологическая 

культура и медицина» (16 учебных часов), 

«Медицинская социология» (20 учебных 

часов). Представленные направления лек-

ционно-педагогической деятельности вклю-

чают новейшие методики экосоциального 

анализа в контексте формирования основ 

экокультуры молодежного контингента 

слушателей в системе повышения квалифи-

кации специалистов Беларуси. 

Дальнейшее рассмотрение темы фор-

мирования принципов социально-экологи-

ческой безопасности в контексте эколого-

образовательного процесса, экоответствен-

ности учащейся молодежи с необходимо-

стью предполагает акцентировать внимание 

на изучении антрополого-интеллектуальных 

основ человека. 

Уместно отметить факторы креатив-

ного развития в отношении психофизиоло-

гических и интеллектуально-мировоззрен-

ческих характеристик самого человека. 

В этом отношении феномен креативности 

психофизиологического развития прежде 

всего молодых людей обретает особые спе-

цифические черты в отличие от анализа 

креативности в процессах растительного и 

животного мира. 

Основополагающие принципы данно-

го феномена: 

1) акселерационное развитие, т. е. ус-

коренное физиологическое, а наряду с этим 

и психологическое «созревание» детей и 

молодежи; 

2) ауксологический мониторинг фи-

зиологических изменений функциональных 

характеристик организма молодых людей; 

3) формирование навыков психолого-

физиологической устойчивости человека в 

условиях социоприродного экстрима; 

4) рациональное распределение физи-

ческой, интеллектуальной, эмоционально-

чувственной нагрузки; 

5) навыки стабилизации биоэнергети-

ческого потенциала через методы медита-

ции, аутотренинга, рационального питания, 

оздоровительные процедуры, приобщение к 

источникам духовной и православной куль-

туры. 

Перечисление и обоснование характе-

ристик креативного развития детей, моло-

дежи в структуре социальной системы мож-

но было бы продолжать и далее. Суть в сис-

темно-последовательном осмыслении и реа-

лизации данных принципов в содержании 

образования, просвещения, политики, эко-

номики и т. д., которые с неизбежностью 

фокусируются в спектре социально-эколо-

гических проблем современности и пер-

спективах их разумного разрешения. Фак-

торы креативного развития всего комплекса 

интеллектуально-физических потенций мо-

лодежи закономерно предполагают эколого-

ценностные основания, формирующие весь 

жизненный уклад личности. Поэтому эко-

лого-мировоззренческие тенденции станов-

ления молодежной политики и общества в 

целом целесообразно рассматривать в ра-

курсе следующих смысловых позиций: 

1) с точки зрения закономерно необ-

ходимой разработки инновационных техно-

логий, способствующих биолого-регенера-

ционной стабилизации, активизации и ус-

тойчивого развития всего видового много-

образия систем живой природы; 

2) эколого-ценностные принципы в 

качестве социальных доминант предписы-
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вают последовательное ограничение вмеша-

тельства человека в структуру генно-реге-

нерационного механизма адаптации и вы-

живания природы, помогая каждому из нас 

определить и контролировать необходимо 

допустимый уровень вторжения в раститель-

ный, животный мир, неорганическую среду; 

3) целевая установка вышеотмечен-

ных факторов означает становление нового 

уровня эколого-ценностных ориентаций, 

содержанием которых является прежде все-

го осмысленное, разумное самоограничение 

материально-ориентированных запросов че-

ловека с целью целенаправленного форми-

рования экологосберегающих, рационально-

гуманистических ценностей. Данный под-

ход закономерно сориентирован на карди-

нальную перестройку всей системы образо-

вания, просвещения, социального обеспече-

ния, финансирования для оптимальной кон-

центрации физических, интеллектуальных, 

эмоциональных возможностей человеческо-

го организма и целенаправленного станов-

ления первостепенных интересов и ориен-

таций населения. 

 

Заключение 

В начале ХХІ в. нам приходится не 

столько пересматривать социально-истори-

ческие концепции, благое перспективное 

наследие наших предков, сколько трезво 

оценивать неблагоприятные тенденции со-

циоэкологического будущего наших потом-

ков. Это не пессимистические настроения, а 

реальный анализ всевозможных просчетов, 

осуществляемых и ныне, например, всеоб-

щее мелиорирование земель в 1960–70-е гг. 

или малопродуктивное использование па-

хотных площадей, зараженных в разной 

степени радионуклидами в Гомельской, 

Могилевской, Гродненской областях стра-

ны (до 30 % от масштаба земель, использу-

емых в сельскохозяйственном производстве). 

Вышеотмеченные процессы наруша-

ют устойчивость в реализации действенных 

мер креативного развития современного об-

щества, не способствуют стабилизации эко-

логической обстановки, что не может не от-

разиться на отношении к ней со стороны 

представителей молодежной среды. Отсюда 

формируется закономерная концепция эко-

лого-мировоззренческого развития будущей 

смены белорусского народа. Содержание 

сконцентрировано в следующих положени-

ях: нынешнее состояние дел в природоох-

ранной области страны требует от каждого 

гражданина принятия кардинальных экоот-

ветственных решений, в т. ч. и таких непо-

пулярных, как отказ от излишних благ – 

своевольного строительства дач в заповед-

ных лесных зонах, наличия в семье не более 

одного (!) авто, сокращение потребления 

алкоголя, табака, жирных и сладких про-

дуктов и т. п. Все это осуществить не про-

сто, но предстоящие десятилетия со всей 

очевидностью потребуют от нас не только 

этих, но и более жестких мер самоконтроля 

по отношению к обществу, окружающей 

среде и самому себе. В этом суть перспек-

тив развития человечества в целом, стаби-

лизирующих процессов государственного 

устройства, реальной реализации постав-

ленных задач перед каждым соотечествен-

ником в частности. 
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