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шее учебное заведение в Бобруйске все время работало без своего спортивного зала. В решении 

этого вопроса ему не помогли как республиканские, так и местные органы власти. Несомненно, 

при наличии спортзала качество учебного процесса в Бобруйском учительском институте было бы 

значительно выше, и его студенты смогли бы добиться более высоких спортивных результатов.  
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В современном развитом демократическом обществе выборы представляют собой разновид-

ность политического процесса, с помощью которого обеспечивается формирование органов власти 

на всех уровнях политической системы. Политические выборы выступают как один из базовых 

признаков демократического политического режима, а также являются одним из важнейших усло-

вий его существования. Выборы также играют роль основной формы реализации суверенитета 

народа и выражения его воли, как источника власти в обществе. 

В условиях демократического общества выделяют следующие функции выборов: артикуляция, 

агрегация и представительство разнообразных интересов населения; контроль над властными ин-

ститутами; интеграция разнообразных политических позиций; легитимизация избираемых поли-

тических институтов и стабилизация политической системы в целом; активизация и расширение 

взаимодействий между органами власти и гражданами; институализация процессов урегулирова-

ния политических конфликтов; ориентирование электората на разрешение актуальных социальных 

проблем; обеспечение права граждан на участие в политическом процессе и управление делами 

своей страны; политическая социализация населения; обновление состава политической элиты; 

контроль над институтами власти и над политической элитой страны со стороны общества; обес-

печение повышения динамичности развития общества путем соревновательности разнообразных 

политических платформ. 

Одним из наиболее значимых объективных факторов участия молодежи в избирательном про-

цессе выступает возможности избирательной системы в удовлетворении политических прав граж-

дан по влиянию на формирование властных институтов. По нашему мнению содержанием нацио-

нального права обеспечивается достаточный уровень полноты реализации прав граждан по фор-

мированию представительных органов власти. Прямое или косвенное участие граждан в выборах 

исполнительных властных институтов в республике не предусмотрено [1].  

Существенную роль в трансформации моделей электорального поведения населения при пере-

ходе в период суверенного существования Республики Беларусь на рубеже 1990–х г.г. сыграл ряд 

институциональных и функциональных преобразований в политической системе.   В данном пе-

речне, на наш взгляд, необходимо выделить новации, внедрение которых обусловило наиболее 

значимые изменения в политических ориентациях и в формах политического участия граждан, в 

том числе и  молодежи. 

Одним из ключевых изменений в избирательном  процессе стало внедрение альтернативного 

подхода в процедуре выдвижения кандидатов на выборные должности в органы государственного 

управления. Порядок воспроизводства выборных государственных институтов стал формировать-

ся в условиях возникшей политической конкуренции. Это обстоятельство можно рассматривать 

как своеобразную экстраполяцию на избирательный  процесс свойств экономических рыночных 

отношений, в которые вступило молодое белорусское государство. В политических процессах но-

вое содержание политических отношений выразилось в возникновении коммуникаций политиче-

ского спроса и предложения и включения в них большинства граждан страны.  

П
ол

ес
ГУ

mailto:evstval@tut.by


290 

 

Появление конкурентной политической среды, формирование новых институтов политической 

системы, обновление нормативно–правовой базы избирательного процесса, а также активизация 

поисков идеологических оснований современной национально–государственной идентичности 

стали основными факторами, которые объективно обусловили необходимость в изменении спосо-

бов политической самореализации белорусских граждан. 

В переходный период политическое участие населения приобрело ряд признаков, содержание 

которых отражает разнообразные аспекты адаптации избирателей к изменениям в политической 

жизни страны.  К наиболее значимым характеристикам новой модели политического участия на 

наш взгляд необходимо отнести повышение уровня политической автономности граждан, индиви-

дуализацию процессов их политического просвещения и формирования электоральных предпо-

чтений, снижение роли традиционалистских ценностных элементов в структуре политического 

процесса, а также усложнение медийного пространства и содержательного разнообразия инфор-

мационных потоков. 

В контексте указанных характеристик важным представляется исследование вопроса о наличии 

и эффективности социально–политических  механизмов и технологий, посредством которых мо-

жет быть обеспечена политическая социализация молодежи в части участия нового поколения в 

избирательном процессе.  

Смена моделей избирательного процесса вызвала объективную необходимость в основатель-

ных изменениях содержания электорального поведения населения. Накопленный опыт коллектив-

ного политического участия в рамках советской партийно–политической системы подавляющей 

части населения страны вступил в противоречие с требованиями новой конкурентной избиратель-

ной среды, опирающихся на индивидуальные электоральные действия избирателя. Это обстоя-

тельство потребовало повторной политической социализации взрослого населения, которому 

пришлось обновлять имевшиеся у него навыки включения в политическую жизнь общества. Зна-

чительные социально–экономические и психологические трудности, которые испытывала боль-

шая часть граждан в данный период, снизили эффективность процессов политической ресоциали-

зации и предопределили ее нелинейный и неуправляемый характер. В свою очередь это обстоя-

тельство, способствовало деформациям в структуре социальных межпоколенческих взаимодей-

ствий, которые обеспечивают формирование навыков активного политического участия у моло-

дых людей. 

Молодежь на этапе смены моделей социально–экономического и политического развития стра-

ны оказалась в наиболее сложном положении. Фактически она оказалась в ситуации, в рамках ко-

торой были реализованы противоположные подходы к фиксированию базовых социальных обяза-

тельств по отношению к молодежи со стороны государства с одной стороны, а с другой – сохране-

нию гарантий ее политической субъектности. Уровень основных социальных стандартов для мо-

лодых граждан в целом был сохранен. Однако прежние формы ее политического представитель-

ства в системе государственных институтов прекратили свое существование в течение короткого 

промежутка времени. 

Исчезновение возможностей социально–группового представительства в политических процес-

сах предопределило невысокий уровень теоретического обеспечения и организационной поддерж-

ки политической социализации молодого поколения. Наметилось «вымывание» специализирован-

ного политико–образовательного сегмента из содержания учебного процесса в ВУЗах.  

Основами гражданского и политического воспитания и образования молодежи стали положе-

ния сложившегося в 2000–х г.г. концепта идеологии белорусского государства, которые опирались 

на ценности государственного суверенитета, национальной общности и устойчивого развития. 

Институциональные и функциональные аспекты, обеспечивающие  формирование конкретных 

знаний об особенностях функционирования избирательной системы и специальных навыков элек-

торального участия у молодежи в качестве самостоятельного направления государственной моло-

дежной политики и образовательных стратегий развития не получили [2].   

Имели место отдельные действия органов исполнительной власти по созданию молодежных 

парламентов, как квази–институтов, которые пытались сыграть роль агрегаторов молодежных 

инициатив и были реализованы в некоторых крупных городах. 

Важную роль в качестве фактора молодежного электорального участия на современном этапе 

играет уровень публичного проявления феномена общественного лидерства в молодежной среде. 

Молодежное сообщество республики испытывает устойчивый дефицит в руководителях, облада-

ющих ярко выраженными лидерскими качествами. При этом, как показывает практика обще-

ственной жизни, наличие формальных статусов руководителей молодежных организаций не уве-

П
ол

ес
ГУ



291 

 

личивает ресурс общественного влияния в молодежной среде у их обладателей. Вакантные пози-

ции в пространстве молодежного лидерства создают предпосылки для замещения их носителями 

альтернативной политической субъектности [3].  
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У сучасную эпоху глабалізацыі і выбуховага характару навукова–тэхнічнага прагрэсу, нязмен-

ных катаклізмаў навакольнага асяроддзя, на дзяржаву ўскладаецца адказнасць за фармулёўкі 

прыярытэтаў і мэт нацыянальнага развіцця, выбар шляхоў і інструментаў эфектыўнага дасягнення 

пастаўленых мэт. Аднак апроч гэтага дзяржава адказвае за вытворчасць грамадскага дабрабыту, 

адным з якіх зэяўляецца адукацыя. Узрастае разуменне ролі і значнасці адукацыі для паспяховага 

развіцця краіны ў сучасных умовах. 

Уплыў адукацыі на эканамічнае развіццё грамадства адзначаны навукоўцамі ўжо даўно. Яшчэ 

прафесар Маскоўскага ўніверсітэта І. Х. Озераў, адзначаючы, што праца ангельскага ці нямецкага 

рабочага больш прадукцыйная працы расійскага рабочага, звязваў гэта з развіццём агульнай аду-

кацыі, якая служыць базай для тэхнічнай, і адзначаў велізарнае адставанне ва ўзроўні і пашырэнні 

агульнай адукацыі насельніцтва Расіі ад гэтых краін [1, с. 23].  

Ужо напачатку другой паловы ХХ ст. прыходзіць масавае ўсведамленне вырашальнага значэн-

ня чалавечага фактару ў эканоміцы. Сфармавалася і атрымала развіццё канцэпцыя “чалавечага 

капіталу”, які мае вытокі ў класічнай палітэканоміі. Адам Сміт пісаў: “Набыццё такіх здольнасцяў, 

лічачы таксама ўтрыманне іх уладальніка цягам яго выхавання, навучання ці вучнёўства, заўсёды 

патрабуе сапраўдных выдаткаў, якія ўяўляюць сабою асноўны капітал, які быццам бы рэалізоўва-

ецца ў яго асобе. Гэтыя здольнасці…, разам з тым – частка багацця ўсяго грамадства…“ [2, с. 208]. 

Адукацыя з’яўляецца адной са складнікаў “чалавечага капіталу”. Сёння відавочна, што не фізічны, 

а чалавечы капітал, не машыны, а людзі ўяўляюць сабой сілу эканамічнага росту. У паняцце на-

цыянальнага дабрабыту ўкючаюць разам з рэчыўнымі элементамі капіталу, фінансавымі актывамі, 

і матэрыялізаваныя веды і здольнасці людзей да працы. 

У сучасным беларускім грамадстве адукацыя – адна з найбольш шырокіх сфер чалавечай дзей-

насці. Вышэйшая адукацыя – вядучы фактар сацыяльнага, палітычнага і эканамічнага прагрэсу. 

Прычына такой увагі да вышэйшай школы заключаецца ў разуменні таго, што асноўным капіталам 

сучаснага грамадства з’яўляецца чалавек, здольны да пошуку і засваення новых ведаў і прыняцця 

нестандартных рашэнняў. 

Іспанская навукова–даследчая лабараторыя Laboratorio de Internet абнавіла сусветны вэба–

метрычны рэйтынг універсітэтаў. Сярод беларускіх вышэйшых навучальных устаноў найбольш 

высокае месца займае Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт — 584–е. Усяго ж у рэйтынгу Webometrics 

за 2016 год улічваліся дадзеныя больш 22 000 вышэйшых навучальных устаноў па ўсім свеце [3]. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт увайшоў таксама ў тройку лепшых універсітэтаў СНД за 2016 

год, саступіўшы толькі Маскоўскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту ім. М. В. Ламаносава (134–е 

месца) і Санкт–Пецярбургскаму дзяржаўнаму ўніверсітэту (452–е месца). 

Мэта навуковага даследавання – выявіць ролю вышэйшай адукацыі ў развіцці беларускага гра-

мадства. 

У беларускім грамадстве маюць месца наступныя тэндэнцыі развіцця вышэйшай школы: 

– павелічэнне працягласці атрымання агульнай адукацыі; 

– неабходнасць бесперапыннай адукацыі (на працягу ўсяго жыцця); 
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