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Законе, молодежная политика - это система мероприятий, направленная на создание 
государством общественно-политических, организационно-правовых условий и гарантий с 
целью обеспечения всестороннего развития молодежи, ее активного участия в жизни 
общества.  

Данная политика охватывает очень обширный спектр - образование, здоровье, 
интеллектуальное и нравственное развитие молодежи, вопросы, связанные с организацией ее 
свободного времени, решением проблем молодых, защитой их прав. Из сказанного выше 
можно заключить, многие ценностные ориентации формируются именно в юношеском 
возрасте, так как молодежь наиболее восприимчива к социальным и культурным изменениям 
в обществе. Ценностные ориентации молодежи во многом изменись за последние годы из-за 
обострения проблемы её социализации. 

Молодёжь - так называемая середина между людьми. Молодёжь занимает весьма 
главную роль в современном мире. Ведь это новое поколение, от которого зависит будущее 
всего человечества. Молодёжь нужно многому обучить, и если правильно воспитать 
молодёжь (а это проявляется в патриотическом воспитании, в учёбе и в проведении 
общественных мероприятий и т.д.) то она станет надёжным будущим. 
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До появления концепции единого, трансцендентного, личностного и нормативного 
Бога, закрепленной в мировых религиях, стояла проблема относительности морали. В 
политеистическом мировоззрении не могли существовать абсолютные ценности, так как 
каждый Бог представляет свои интересы, и попадая в зависимость от каждого отдельного 
Бога, становится относительной. Кроме того, Боги в концепции политеизма смертны; 
конечность Богов не позволяет ценностям, исходящим от них, быть объективными. 
Высшими ценностями являются у греков ценности не религиозные, а интеллектуальные, 
соответственно строится на разуме, на понимании ее самим человеком, что делает мораль 
элитарной и относительной. В современных условиях развития общества, когда перед 
человечеством во весь рост встали глобальные проблемы, угрожающие самому его 
существованию, особенно актуальными становятся обоснование и признание приоритета 
общечеловеческих ценностей. Современный мир становится исключительно 
взаимосвязанным и взаимозависимым, поэтому сейчас, прежде всего, следует выделять 
общечеловеческие вечные ценности. В этих условиях роль морали как формы общественного 
сознания и всеобщего регулятора значительно возрастает. В моральных требованиях 
сохраняется преемственность, связанная с простыми понятными формами отношений людей, 
такими, как не воровать, не убивать, почитать родителей, выполнять обещания, помогать 
нуждающимся и т.д. И всегда, во все времена подвергались осуждению трусость, 
предательство, жадность, жестокость, клевета, лицемерие. 
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Из этого выходит, что мораль возникла раньше других форм общественного сознания, 
еще в первобытном обществе, и выступала регулятором поведения людей во всех сферах 
общественной жизни: в быту, в труде, в личных отношениях. Она имела всеобщее значение, 
распространялась на всех членов коллектива и закрепляла в себе все общее, что составляло 
ценностные основы общества, которых складывались взаимоотношения между людьми. 
Мораль поддерживала общественные устои жизни, формы общения. Она выступала как 
совокупность норм и правил поведения, выработанных обществом. Правила морали были 
обязательны для всех, они не допускали исключений для кого-либо, ибо в них отражены 
существенные условия жизни людей, их духовные потребности. В морали отражены 
отношения человека к обществу, отношения человека к человеку и требования общества к 
человеку. В ней представлены правила поведения людей, которые определяют их 
обязанности друг к другу и к обществу [1].По определению, мораль - это совокупность 
установившихся в данном обществе неписаных норм поведения, которые регулируют 
отношения между людьми. Важно подчеркнуть, что именно в данном обществе, потому что в 
другом обществе или в иную эпоху эти нормы могут быть совершенно иными. Моральную 
оценку всегда осуществляют посторонние люди: сородичи, сослуживцы, соседи, наконец, 
просто толпа. Как заметил английский писатель Джером К. Джером, «самый тяжёлый груз - 
это мысль о том, что скажут о нас люди». В отличие от морали нравственность предполагает 
наличие у человека внутреннего нравственного регулятора. Можно, таким образом, 
утверждать, что нравственность - это личная мораль, самооценка. Некоторые теологи и 
философы, например Иммануил Кант, полагал, что у человека имеются врождённые 
представления о добре и зле, т.е. внутренний моральный закон [2]. Однако жизненный опыт 
не подтверждает этот тезис. Иначе как объяснить тот факт, что у людей разных 
национальностей и вероисповеданий правила морали порой очень отличаются. Ребёнок 
рождается безразличным к каким-либо моральным или нравственным установлениям и 
приобретает их в процессе воспитания. Следовательно, детей нужно учить нравственности 
так же, как мы учим их всему остальному – наукам, музыке. И это обучение нравственности 
требует постоянного внимания и совершенствования. Очень интересны с точки зрения 
происхождения морали исследования ученых – этологов. Начав исследовать поведение 
животных, этологи довольно быстро обнаружили, что те естественнонаучные объяснения, 
которые подходят к животному царству, вполне применимы и в отношении человечества в 
целом. Вернее не сами объяснения, а общие принципы подхода к решению различных 
проблем - от агрессии, эгоизма и альтруизма до культуры, этики и морали. Хотя разброс 
весьма широк, те исследования, которые положены в основу этих объяснений, обладают 
всеми признаками научного подхода, т.е. формулировкой гипотез, подлежащих тщательной 
проверке [3]. 

Соответственно целесообразно здесь привести этологическое определение морали. 
Мораль - проявление совокупности врожденных и приобретенных в процессе социализации 
актов поведения и схем (шаблонов) мышления направленных на сохранение и адаптацию 
человечества (как вида) к изменяющимся условиям существования [4]. Хотя этимологически 
мораль, этика и нравственность - одно и то же понятие, только выраженное сначала 
греческим, потом латинским и, наконец, славянским корнем (привычка, обыкновение, нрав) - 
здесь выделено два направления.  

Первое, это личная мораль (далее нравственность), которая представляет собой некий 
слепок некой общественной морали в сознании определенного человека (конкретные «...акты 
поведения и шаблоны мышления» в голове отдельно взятой личности, выраженные в 
нравственных качествах этого индивидуума, т.е. милосердии, благотворительности, чести, и 
т.д. и т.п.). 

Второе, это социальная мораль - некий набор (совокупность) «актов поведения и схем 
(шаблонов) мышления», которые бытуют в определенное время в определенном социуме. 
Стоит подчеркнуть, что хотя нравственность и мораль - понятия взаимосвязанные, они 
представляют собой разно уровневые нормативные регуляторы, только если нравственность 
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действует на уровне отдельного индивидуума, то мораль на уровне групп людей. 
Вышеуказанную взаимосвязь можно пояснить, воспользовавшись аналогией: похожи на 
матрицу и оттиск, который получается под воздействием этой матрицы [5]. 

Любые изменения в материальных отношениях порождают новую направленность 
интересов людей. Существующие моральные нормы перестают соответствовать их новым 
интересам и, следовательно, оптимально регулировать общественные отношения. Их 
выполнение уже не дает желаемого результата.  

Нарастание несоответствия между массовой моральной практикой и официально 
закрепленными нормами всегда свидетельствует о неблагополучии в общественной жизни. 
Причем, неблагополучие это может быть сигналом необходимости двоякого рода перемен:  

  либо общепринятые моральные нормы устарели и требуют замены;  
  либо развитие материальных общественных отношений, отражаемых в моральных 

нормах, пошло совсем не в ту сторону, в какую ожидалось, и порядок надо наводить именно 
в этой сфере. 

Такая ситуация сложилась в нашем обществе в последние десятилетия. Глубокий 
кризис в экономике, не работающий хозяйственный механизм, бессилие руководства 
изменить положение формировали практику поведения, которая противоречила официально 
провозглашенным моральным требованиям. Знаменитая во времена социалистической 
экономики формула «план — закон деятельности предприятия» действовала в весьма 
своеобразных условиях. Известно, что многие отрасли народного хозяйства страны, 
особенно те, что выпускали товары народного потребления, никогда не получали 
фондируемых материалов под стопроцентное выполнение плана. И это не могло не толкать 
хозяйственных руководителей на разного рода злоупотребления во имя выполнения 
установленных свыше заданий, причем, даже без всякой личной корысти, а лишь в интересах 
предприятия. Так уже на стадии планирования в хозяйственные отношения закладывались 
заведомый обман, несоответствие слова и дела. А чего стоила практика составления 
фактически двух разных государственных бюджетов — благополучного для всеобщего 
обозрения и дефицитного для узкого круга посвященных! В конечном счете, моральный 
кризис нашего общества был лишь симптомом кризиса более глубокого — в экономических 
основах нашего социалистического бытия. Их очередной радикальный поворот к старому, 
основному руслу развития европейской цивилизации затронет конечно, и мораль. Оздоровит 
ли он ее? В перспективе — безусловно да, в ближайшем будущем — вряд ли. Ведь новые 
экономические, политические и пр. реальности переворачивают систему ценностей, 
сложившуюся в течение жизни многих поколений людей. В новых условиях частная 
собственность оказывается не менее священной, чем общественная; заклейменная 
преступной спекуляция часто оборачивается честным бизнесом, а «родной» коллектив 
бросает человека на произвол судьбы, советуя опираться на собственные силы и не 
заниматься иждивенчеством. Столь «крутая» смена ценностных установок и ориентиров не 
может пройти для морали безболезненно. Это напоминает хирургическую операцию без 
анестезии: больно, конечно, но потерпите, возможно, состояние улучшится. Пока же кризис 
морали продолжает углубляться. Надежду на его преодоление можно видеть, по крайней 
мере, в следующем:  

1. во-первых, в простых общечеловеческих нормах нравственности (типа «не убий», 
«не укради», «чти отца своего» и пр.), которых все-таки большинство нормальных людей 
придерживается несмотря ни на что;  

2. во-вторых, в механизме саморегуляции морали, которая по самой сути своей 
предназначена для соблюдения общего, родового интереса в хаосе индивидуальных страстей 
и пороков. Реальная угроза этому общему интересу может стабилизовать нравы, остановить 
их деградацию. Моральный инстинкт редко подводит человечество. 

Никакая мораль по самой природе этого общественного феномена не может быть 
внедрена, навязана «сверху», с высоты теоретического уровня (как это возможно, например, 
в науке). Она должна вырасти «снизу», сложиться и оформиться на эмпирическом уровне, 
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который теоретическая мораль может лишь корректировать, служить ему образцом, идеалом. 
Реальной же основой улучшения нравов, т. е. практически складывающихся нравственных 
отношений и эмпирического морального сознания, может быть только наведение порядка в 
материальной и других сферах жизни нашего общества. И. Кант писал: ... «После долгого 
размышления над этим предметом (моралью) я пришел к убеждению, что правило — делай 
совершеннейшее из возможного для себя — есть первое формальное основание всякой 
обязанности действовать, равно как и положение — не делай того, что с твоей стороны было 
бы препятствием к возможно большему совершенству, — также есть формальное основание 
для обязанности не делать. И точно так же как из первых формальных принципов наших 
суждений об истинном ничего не вытекает, если не дано первых содержательных оснований, 
так и из одних только этих двух правил добра не следует еще никакой особо определенной 
обязанности, если с ними не связаны недоказуемые содержательные принципы 
практического познания (поведения?)» [1]. Мораль может быть двойной или ее вообще 
может не быть. Но продолжая цитировать Канта, которой говорит, что «подобно тому, как 
существуют нерасчленимые понятия истинного, т. е. того, что имеется в предметах познания, 
рассматриваемых сами по себе, точно также существует и неразделимое чувство добра (оно 
никогда не бывает в вещи, как таковой, а всегда имеется лишь по отношению к 
воспринимающему существу). Если поэтому тот или иной поступок непосредственно 
представляется как добрый, не заключая в себе в скрытом виде какого-либо другого блага, 
которое может быть усмотрено в нем путем расчленения и благодаря которому этот 
поступок называется совершенным, то необходимость этого поступка есть недоказуемый 
содержательный принцип обязанности», мы понимаем, что мораль – это не просто нормы и 
правила, а некие невидимые механизмы, которые вращают общество и не дают ему 
погибнуть.  
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Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем. Актуальность проблемы воспитания 
духовно-нравственного облика обучающихся связана, по крайней мере, с четырьмя 
положениями: 

 во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко-
нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и моральными качествами 
личности. 

 во-вторых, в современном мире подрастающая личность живет и развивается, 
окруженная множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 
позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на 


