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тей (Восточноафриканское сообщество) и др. [Анализ стратегий интегра-
ционного сотрудничества (моделей реализации интеграционного потен-
циала) наиболее известных интеграционных объединений мира / Евразий-
ская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_
pol/investigations/Documents/Анализ %20интеграционных %20объедине-
ний.pdf. – Дата доступа: 16.06.2017].

Изучение опыта формирования и развития подобных союзов дает
непосредственные возможности для выработки подходов по увеличению
эффективности членства Республики Беларусь в международных органи-
зациях и, в особенности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а
также для реализации политики экспортного маневра Правительства Рес-
публики Беларусь, которая предусматривает обеспечение планомерной ди-
версификации экспорта для равного распределения экспортных поставок
между тремя рынками: ЕАЭС (первая опора внешней политики Беларуси),
ЕС (вторая опора) и иных стран, в том числе стран «дальней дуги» (страны
Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки) (третья
опора), пропорция к 2020 г. должна составить соответственно 37,3 %, 35,2 %,
27,5 % («треть-треть-треть») [Национальная стратегия устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года /
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://srrb.niks.by/info/program.pdf. – Дата
доступа: 05.05.2017]. Нельзя не учитывать негативные тенденции в развитии
ЕАЭС, связанные в первую очередь с падением товарооборота между стра-
нами-членами, сложностями в формировании общих рынков, ограничения-
ми свобод перемещения факторов производств в рамках ЕАЭС, однако важ-
но понимание того, что в мире практически не существует интеграционных
объединений, в полной мере соответствующих какому-либо этапу интегра-
ционного развития, в которых были бы сняты все барьеры и отменены все
ограничения, отсутствовали бы изъятия или исключения.

В. А. Евстафьев
(Полесский государственный университет, г. Пинск, evstval@tut.by)

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ МОЛОДЁЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Одним из важнейших механизмов институализации молодежного
гражданского и политического активизма и воспитания у молодежи соци-
ально значимых качеств является участие молодых людей в деятельности
общественных объединений.

Важнейшим вопросом для развития молодежного движения респуб-
лики стала выработка новых способов взаимодействия между обществен-
ными структурами молодежи и государственными институтами [1, с. 176].
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После приобретения нашей страной государственного суверенитета,
произошедших в связи с этим изменений в системе государственных инсти-
тутов и в правовом пространстве страны, сложились новые организацион-
ные, материально-технические и информационно-идеологические основа-
ния деятельности общественных объединений, в том числе и молодежных.

Институциональные трансформации привели к существенному сни-
жению гражданской и политической субъектности молодежи как социаль-
ной группы и ее общественных организаций по сравнению с советским
периодом. Это проявляется в размывании оформленности вертикальных
социальных и политических «лифтов», в различной степени деструкциях
структур, воспроизводивших гражданское и политическое участие моло-
дежи как в политической системе, так и в «пограничных» с собственно
политической областях общественной деятельности.

Содержание государственной молодежной политики к настоящему
времени не выведено на концептуальный уровень ее осмысления. Задача
увязывания результатов концептуализации состояния современной моло-
дежной среды с определением актуальных направлений работы в ней оста-
ется за пределами функционального пространства институтов молодеж-
ной политики.

До недавнего времени реализация государственной молодежной по-
литики опиралась на соответствующие межведомственные республикан-
ские программы. Однако, по нашему мнению, сложившийся дефицит сис-
темного понимания ситуации в молодежной среде и значительная степень
утраты влияния на нее со стороны органов государственного управления
стали факторами приостановки в реализации данных программ, а после
возобновления – понижения их институционального статуса [2].

Остается не вполне реализованной задача эффективной алгоритмиза-
ции действий субъектов молодежной политики. При этом формирование
современных информационных и организационных технологий реализа-
ции социально значимой активности в молодежном сообществе фактиче-
ски не осуществляется.

Несмотря на накопленный за четверть века опыт функционирования
молодежных общественных объединений, сохраняется проблема выработки
методологии подхода к оценке эффективности их деятельности, которая бы
опиралась на согласованные и общезначимые критерии. В основу ранее изло-
женных предложений по этому вопросу положены формальные и количе-
ственные показатели функциональной активности молодежных объединений,
такие как охват молодежи мероприятиями, наличие социально значимых про-
грамм и проектов, количество массовых мероприятий, наличие системы под-
готовки актива и другие. По нашему мнению, несмотря на их новизну, дан-
ные показатели сложно признать удовлетворительными, так как они не отра-
жают предполагаемых качественных изменений в молодежном сообществе
как целевых ориентиров деятельности молодежных структур [3, с. 59].
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Одним из наиболее значимых задач в системе государственной моло-
дежной политики на данном этапе является восстановление роли молодеж-
ных общественных объединений в процессах гражданского и политическо-
го становления молодежи. Значимость этой задачи предопределяется ря-
дом внутренних и внешних факторов:

- фактической переориентацией в постсоветский период целевых уста-
новок молодежной политики с участием в реализации общегосударствен-
ных проектов на индивидуальное развитие и благополучие молодых людей;

- размыванием ценностного отношения к государству в массовом
сознании молодежи;

- дискредитацией коллективности и абсолютизацией индивидуализ-
ма, осуществляемых в медийной и образовательной подсистемах обще-
ственных отношений;

- низкой эффективностью институтов, обеспечивающих включение
молодежи в практики реального политического и гражданского участия, и
как следствие – понижением ее гражданской и политической субъектности;

- разработкой и эффективным применением в дальнем и ближнем
зарубежье организационных и психологических технологий вовлечения
молодежи в деятельность по организации т. н. «цветных революций» в ка-
честве одной из основных движущих сил.

По нашему мнению, впервые с 1920-х годов возникла объективная
необходимость кардинального переосмысления роли молодежных ассо-
циаций в общественных отношениях. Одним из путей эффективного разре-
шения указанной задачи, а также ряда обозначенных выше проблем явля-
ется переход на проектные основания в процессе формирования моло-
дежных общественных объединений.

В соответствии с позицией российского исследователя Т. Стениной
социальное проектирование есть механизм воплощения в социальной прак-
тике идей, направленных на решение социально значимых проблем социу-
ма, выраженный в комплексной деятельности, осуществляя которую, уча-
стники проектирования применяют знания о различных сферах жизни,
выстраивают новые отношения между людьми, по-новому переосмысли-
вают социальные изменения [4, с. 30].

Проектирование молодежных общественных объединений организа-
ций в данном случае необходимо рассматривать как одно из направлений
социального проектирования. При этом основной ценностью самого со-
циального проектирования выступает его способность к рационализации
институциональной деятельности в форме симбиоза государственного и
общественного управления.

По мнению исследователя молодежной политики Г. Лукса, соци-
альный проект – это продукт инновационного проектирования в молодеж-
ной среде, направленный на решение какой-либо конкретной задачи, на
выявление социальных факторов, на применение в региональной моло-
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дежной политике новых технологий, модернизирующих разнообразные
формы молодежной деятельности [5, с. 42].

К основным элементам социального проектирования при формиро-
вании молодежных общественных объединений, на наш взгляд, необходи-
мо отнести:

- анализ сложившейся ситуации в молодежной среде, выявление ее
проблемных состояний, определение их масштабности и глубины;

- согласование позиций заинтересованных субъектов по содержанию
основных составляющих выявленного проблемного поля;

- определение возможностей молодежных объединений в разреше-
нии данных проблем на момент их проектирования;

- формирование согласованных позиций о критериях результативно-
сти деятельности молодежного объединения, а также о способах ее эффек-
тивной алгоритмизации и публичной презентации;

- определение структуры и численности молодежных объединений, а
также порядка внутриорганизационных взаимодействий с учетом вырабо-
танных проблемных и ролевых представлений;

- определение перечня материально-технических и информационных
ресурсов проектируемых общественных объединений, а также возможно-
сти их доступа в информационное пространство республики;

- выстраивание схем взаимодействий с государственными института-
ми с акцентом на совместных механизмах принятия решений.

Применение элементов социального проектирования при формиро-
вании молодежных общественных объединений позволит сохранить и суще-
ственно повысить уровень гражданской и политической субъектности мо-
лодых белорусов как участников социальных преобразований в республике.
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