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В настоящее время тезис о том, что молодежь является будущим страны, сохраняет 

высокую степень своей актуальности. Объясняется это тем, что через 25 лет представители 

молодого поколения страны займут ключевые посты в органах государственного управления 

и станут определяющей социальной силой в развитии государства и общества. 

Категория «молодежь» в соответствии с законодательством Беларуси объединяет 

граждан в возрасте от 14 до 31 года.  

По состоянию на 1 января 2016 года их насчитывалось 2.058.020 человек. [1] В нашей 

стране реализуется перечень программ и отдельных мероприятий, направленных на 

всестороннее развитие молодежи. В отношении данной категории населения приняты и 

реализуются программы «Образование и молодежная политика», «Комфортное жилье и 

благоприятная среда», программа развития физической культуры и спорта, «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь», «Культура Беларуси», программа о 

социальной защите и содействии занятости населения и др., прямо или косвенно учитывают 

интересы молодых людей. 

Одним из проявлений неослабевающего внимания государства к проблемам 

социального развития молодежи было объявление 2015 года Годом молодежи. [2] В 

соответствии с планом мероприятий по проведению Года молодежи были реализованы 

мероприятия по широкому спектру актуальных вопросов государственной молодежной 

политики. 

Наиболее значимыми из них являются доработка изменения в Закон "Об основах 

государственной молодежной политики", принятие концепции добровольческого 

(волонтерского) движения, создание двух новых структур - Республиканского студенческого 

общественного совета и Республиканского молодежного совета и др. [3]. Это обстоятельство 

указывает на высокую степень осознанности политической элитой государства всей меры 

важности формирования активной, патриотичной и конструктивно настроенной молодежи. 

В своем поздравлении в связи с Днем молодежи 26 июня 2016 Президент Беларуси 

Александр Лукашенко отметил: «Сегодня общество возлагает на вас большие надежды, ведь 

новый облик экономики, культурной и общественной жизни страны во многом будет 

зависеть от органичного включения молодого поколения граждан в решение самых 

ответственных и сложных задач». Президент страны оценил современную белорусскую 

молодежь как активную, думающую, неравнодушную к будущему родной Беларуси. [4] 

Подготовку и воспитание национально мыслящей молодежи невозможно 

организовать без полного и точного знания о состоянии его общественного сознания. 

Идеологическая воспитательная работа с молодежью испытывает потребность в анализе 

основных социально-политических представлений, убеждений и взглядов молодых людей. 

В соответствии с этими установками весной 2016 года среди студентов Полесского 

государственного университета был проведен опрос, основной целью которого явилось 
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определение политической грамотности этой категории населения. Опрос проводился среди 

студентов первого курса экономического факультета и факультета банковского дела. 

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов о состоянии политической активности и 

грамотности студенческой молодежи. 

Одной из центральных категорий, положенной в основание исследовательского 

интереса стало понятие «политический интерес». К настоящему времени содержание 

категории политический интерес получило свое объяснение в рамках ряда научных 

подходов. 

В соответствии с бихевиоральным подходом, политический интерес представляет 

собой направленность социальной группы или индивида на завоевание подобающих им 

позиций в системе политической власти. Способами достижения такой цели выступают 

различные формы участия в политической деятельности государства, политических партий, 

общественных организаций и т.д. [5] 

Согласно установкам психологического подхода, политический интерес определяется 

как сознательная позиция, линия поведения политического субъекта. Он выражается с 

учетом политических условий, позиций других субъектов политики, с которыми 

сталкивается в процессе реализации, и с представлениями собственно носителя 

политического интереса. [6] 

Структурно-функциональный подход трактует политический интерес как обобщенное 

выражение потребностей, идеальных стремлений и деятельного начала в политическом 

сознании социальных групп и индивидов. Отражает объективное положение этих групп и 

индивидов в социально-экономической и политической структуре общества и особенности 

его (общества) политико-культурных норм и традиций. [7] 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить, опираясь на установки 

описанных выше подходов, основные разновидности проявлений политического интереса в 

студенческой среде. По нашему мнению, проявление политического интереса в студенческой 

среде возможно сгруппировать в следующих формах: 

1) созерцательный политический интерес, основанный на выражении умозрительного 

отношения исследуемого субъекта к политическим событиям;  

2) деятельностный политический интерес, базирующийся на стремлении субъекта 

реализовать свои потребности посредством изменения политической среды как части 

окружающей его объективной реальности. 

Созерцательный политический интерес, определяемый в рамках психологического 

подхода, формулируется как указание на наличие у субъекта определенного отношения к 

событиям и явлениям в политической жизни общества, выступающего реальной причиной 

его, субъекта, политической активности (инертности). Исходя из данного определения, 

необходимо констатировать наличие у субъекта определенного мнения либо отношения по 

поводу политических событий и процессов. Однако условием формирования у субъекта 

определенного мнения о политических делах выступает достаточная степень 

осведомленности о них. 

С целью выявления степени политической заинтересованности молодежи, 

вступившей в студенческую жизнь, в рамках проведенного опроса, был поставлен вопрос о 

частоте проявления интереса к событиям политического характера с их стороны.  

В результате 94 (40,7%) опрошенных респондента указали, что интересуются 

событиями политического характера от случая к случаю, 71 (30,7%) студент интересуется 

событиями политического характера несколько раз в неделю. 41 (17,7%) участник опроса 

проявляет интерес к событиям политического характера с частотой несколько раз в месяц.  

12 (5,2%) опрошенных студентов обнаружили высокую степень заинтересованности 

событиями политического характера, указав, что обращаются к этой проблематике каждый 

день. У 6 (2,6%) опрошенных не удалось обнаружить признаков интереса к политическим 

событиям. 3 (1,3%) студента затруднились дать ответ на поставленный вопрос, а 4 (1,7%) 

респондента сформулировали свой вариант ответа. 
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Таким образом, удалось установить, что в исследуемой совокупности (231 студент) 

только относительно небольшая часть (83 опрошенных – 36%, от общего числа) проявляет 

интерес к событиям политического характера с высокой или средней степенью 

интенсивности. Относительно высокой (141 опрошенный – 61%, от общего числа) оказалась 

доля студентов, чей интерес к политическим событиям и процессам имеет низкую 

интенсивность выраженности, либо демонстрирует полное отсутствие таковой. 

В целях объяснения полученных данных, возможно предположить, что фактором 

низкой политической заинтересованности значительной части студентов выступают большие 

объемы ежедневных потоков информации, получаемой молодыми людьми из разнообразных 

источников. В перечне этих источников существенную роль играют отечественные и 

зарубежные средства массовой информации. Вместе с тем, опираясь на полученные 

результаты, возможно предположить, что удельный вес обращений студентов к 

политическому сегменту СМИ остается относительно невысоким, что приводит к 

ограничению возможностей студентов на обладание объективным мнением по вопросам 

текущей политической жизни. 

Деятельностный политический интерес. Определение политического интереса через 

активность субъекта формулируется в рамках бихевиорального и структурно-

функционального подходов. Политический интерес в них рассматривается как осознание 

субъектом политического интереса своих потребностей и возможностей реализовать эти 

потребности через политический аппарат. 

Для выявления степени осознания студенческой своих возможностей в области 

реализации имеющихся у них политических потребностей, в опрос был включен вопрос 

«Привлекает ли Вас участие в деятельности политических партий?».  

При ответе на данный вопрос было выявлено, что более половины современных 

студентов в целом не привлекает участие в деятельности политических партий  

(139 студентов – 57% от общего числа опрошенных). Вместе с тем было установлено, что 

около десятой части респондентов из студенческой среды рассматривают для себя 

возможность участия в деятельности политических партий как реальную (26 студентов – 

11% от общего числа опрошенных). Обращает на себя внимание тот факт, что около трети 

студентов (78 респондентов – 32% от общего числа опрошенных), принявших участие в 

анкетировании, к 17-18 годам еще не сформировали индивидуальной позиции по отношению 

к возможности вовлечения в партийно-политическую работу. Таким образом, выявлено, что 

партийная работа как вид политической деятельности имеет низкий уровень 

привлекательности в среде студентов младших курсов.  

По нашему мнению, наиболее существенным итогом проведенного исследования в 

части, касающейся выявления интересов к политике, может являться констатация о его 

локальном характере и относительно невысоком уровне проявления в среде студентов-

первокурсников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы патриотического 

воспитания, идеологической работы в контексте вызовов современности, обосновываются 

приоритетные направления деятельности по формированию патриотического сознания 

молодежи и повышения эффективности идеологической работы. 
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национальный контент, воспитательная работа. 

 

Проблема патриотизма уходит своими корнями в историческое прошлое. В качестве 

его доминанты на разных этапах общественного устройства выступали как элементы 

народной психологии, так и идеология государства, система политических, философских, 

этических и религиозных взглядов и концепций. 

Сегодня в Республике Беларусь патриотизм правомерно отнесен к важнейшей 

духовно-нравственной ценности, которая формирует у широких слоев населения готовность 

к мотивированному исполнению гражданского долга во всех сферах общественной и 

государственной деятельности. 

В Концепции патриотического воспитания молодежи в Республике Беларусь 

говорится: «Патриотизм – это чувство любви к Родине, выраженное в активной деятельности 

по ее процветанию и защите от врагов» [1, с.3]. 

При этом, патриотизм, выступая как основа консолидации белорусского общества, 

формирования сплоченного морального духа народа, как один из важнейших факторов 

обеспечения военной и национальной безопасности Республики Беларусь является одним из 

главных концептов идеологии современного белорусского государства. В Концепции 

национальной безопасности патриотическое воспитание граждан рассматривается в качестве 

одного из основных направлений нейтрализации источников внутренних угроз и защиты от 

угроз внешних. В целях эффективной подготовки государства к обороне первостепенное 

внимание, согласно Концепции, должно быть уделено «развитию в обществе патриотизма, 

воспитанию у граждан чувства ответственности за защиту Отечества» [2, разд.4, гл.8, ст.55]. 

Обеспокоенность государства уровнем патриотизма среди различных слоев населения 

на современном этапе неслучайна. На рубеже XX - XXI веков наше современное общество 

столкнулось с серьезными рисками, вызовами и угрозами, требующими кардинального 

совершенствования процесса патриотического воспитания граждан белорусского 

государства. 

Развитие в белорусском обществе чувства патриотизма, усиление патриотического 

воспитания граждан становится особо актуальным в контексте вступления в активную 


