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Паліталогія
УДК 374.32

В.А. Евстафьев

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья посвящена вопросам совершенствования техно
логий государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь. Предметом анализа стали наиболее характерные 
черты нормотворческих, исследовательских, организацион
ных и информационных технологий, используемых при орга
низации работы с молодежью.

В статье поднята проблема необходимости оценки эф
фективности использования потенциала государственных 
институтов и молодежных общественных объединений в це
лях повышения гражданской и политической активности мо
лодых людей.

Отмечается, что в нормотворческой сфере основными 
приоритетами должны стать переход от ситуативных схем к 
планомерной стратегии разработки и принятия документов, 
регулирующих порядок реализации ГМП.

Указывается на необходимость систематизации ювено- 
логических исследований путем создания единого центра и 
долговременной исследовательской программы по молодеж
ной проблематике.

Акцентировано внимание на необходимости поиска в 
работе с молодежью социально-политических практик, адек
ватных требованиям, происходящим в белорусском обще
стве трансформационным процессам.

Введение. Мотивы обращения"* проблеме г 
технологичности современной государственной 
молодежной политики (ГМП) можно подразделить 
на две основные группы.

С одной стороны назрела необходимость зат
ронуть тему «эффективного государства» в про
странстве технологий и практик, используемых в 
молодежной среде.

Данные исследований по данной тематике ука
зывают на наличие определенного дефицита ма
териала, отражающего проблемы эффективности 
технологий и наработках, накопленных в сфере 
ГМП. Вместе с тем обозначившийся переход от 
простого описания мероприятий с молодежью к вы
страиванию оценочных критериев по отношению к 
работе с молодежью указывает на некоторое про
движение в ее рефлексии научной общественнос
тью страны [1].

Период реализации комплексных государ
ственных молодежных программ в республике 
превышает полтора десятилетия. Несмотря на 
это, в информационном поле страны имеется не
значительное число примеров профессиональной 
артикуляции тем, отражающих формирование кри
териев эффективности социальных технологий 
государственной молодежной политики.

Второй побудительной причиной актуализации, 
поднимаемой в настоящей работе проблемы, вы

ступают изменения, происходящие в сфере моло
дежных коммуникаций. Они обусловлены как 
внутренними социально-политическими трансфор
мациями, являвшихся следствием распада совет
ской действительности, так и процессами глоба
лизации, навязывающим наследному поколению 
вненациональные символические ряды и иденти
фикационные коды.

В-третьих, это проблема общественного при
знания значимости роли и статуса молодежи. Их 
уровень, очевидно, был понижен исчезновением с 
политической повестки дня общенациональных 
проектов, воплощенных образами казахстанской 
целины, БАМа и сибирских гидроэлектростанций. 
Социальные роли молодежи выступали производ
ными от мобилизационных стратегий индустриа
льного общества. В этих стратегиях молодым 
отводилась роль первоочередного человеческого 
ресурса, социально-психологические характерис
тики которого позволяли выстраивать самые ам
бициозные проекты внутренней экономико-геогра- 
фической экспансии.

С наступлением постиндустриальной эпохи про
изошла утрата прямой ангажированности молоде
жи политическими институтами, а вместе с ней -  
и весомая доля ее политической субъектности.

Однако функции поколения-первопроходца не 
исчезают для молодежи вовсе, но перестают быть 
универсальными, проявляющихся во всех сферах 
социума. Молодежь сосредотачивает свои энер
гии в деятельностной нише, вытеснить из которой 
ее принципиально невозможно, -  в разработке и 
адаптации результатов научно-технического про
гресса к нуждам экономики, бизнеса и сферы до
суга, атакже к индивидуальному бытовому потреб
лению. По мнению известного российского поли
толога А. Панарина, молодежь «...выступает в 
качестве особой группы, посредством интеллек
туальной, профессиональной и культурной активно
сти которой общество интегрирует достижения 
научно-технического прогресса, а научно-техни
ческая революция, в свою очередь, расширяет 
состав своих активных деятелей» [2, с. 358].

В рамках идеологического дискурса, активное 
формирование которого производится в нашей стра
не государственными институтами, рядом авторов 
высказывается мнение о возрастании необходимо



сти усиления государственного влияния на процес
сы формирования молодого поколения [3, с. 609].

Таким образом, имеется достаточно основа
ний, чтобы предметно поставить вопрос о степе
ни адекватности технологий ГМП особенностям 
социального положения молодежи, сложившимся 
за последние пятнадцать лет.

Основная часть. Представляется, что наи
более целесообразным было бы попытаться об
наружить черты технологичности, исходя из ана
лиза основных направлений государственной мо
лодежной политики.

Законодательные технологии. К настоящему 
времени состав нормативной базы в сфере моло
дежной политики включает в себя значительный 
объем документов, регулирующих различные ас
пекты молодежной жизни. К их числу относятся 
Законы Республики Беларусь «Об общих началах 
государственной молодежной политики в Респуб
лике Беларусь» и «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объедине
ний», более 15 указов Президента страны, около 20 
постановлений Совета Министров Республики Бе
ларусь. Ряд документов был принят различными 
министерствами и ведомствами.

Вместе с тем обращают на себя внимание 
следующие особенности формирования правово
го поля в области ГМП в нашей стране.

Во-первых, несмотря на то, что одним из 
принципов, зафиксированных ст. 5 Закона Рес
публики Беларусь «Об общих началах государ
ственной молодежной политики в Республике 
Беларусь», выступает привлечение молодежи к 
непосредственному участию в формировании и 
реализации политики и программ, касающихся 
молодежи и всего общества, его реализация да
лека от соответствия положению, приведенному 
выше [4].

В частности, к настоящему времени не про
яснен механизм, позволяющий эффективно про
рабатывать актуальность и содержание проектов 
нормативных актов по вопросам ГМП. Иными 
словами, пока молодежная масса практически 
«выключена» из законодательного процесса, что 
снижает уровень ее вовлеченности в политиче
скую жизнь в и уменьшает вероятность выявле
ния новых потенциальных лидеров из ее среды.

Во-вторых, оценивая интенсивность принятия 
нормативных актов по молодежной проблемати
ке через призму периодизации, можно заметить, 
что ее высший уровень пришелся на 1995-2000 гг. 
В дальнейшем он снизился, при этом сами норма
тивные документы стали носить все более «тех
нический» характер. Их адресатом стала высту
пать не столько молодежная активность, сколько 
вопросы регулирования отдельных аспектов дея
тельности министерств и ведомств.

В 90-е годы некоторые из специалистов по ра
боте с молодежью в органах местного управле
ния ожидали, что законодательный процесс в сфе
ре молодежной политики сформируется в соот
ветствии с определенной логикой. В соответствии 
с ней последовательность процесса представля
лась в виде двухступенчатой связки «закон (пер
вая стадия) -  подзаконный акт (вторая стадия)», 
в которой на первой стадии процесса концепту
ально определяются общие принципы, перечень 
субъектов, их права и гарантии деятельности, а 
на второй -  выстраивается порядок и механизмы 
практической реализации законодательных поло
жений. Однако к середине 1990-х годов конкрет
ная социально-политическая ситуация в стране и 
несовершенство молодежного закона привели к 
переходу на оперативный порядок регулирования 
молодежной сферы.

При этом, по нашему мнению, возникла ситуа
ция своеобразного нормативного «разрыва». Его 
смысл состоит в отсутствии в иерархии нормати
вов, регулирующих молодежную политику, доку
ментов доктринального характера, занимающих 
промежуточное по своему статусу положение 
между законами и нормативными актами мини
стерств и ведомств. Примером такого докумен
та является «Стратегия государственной моло
дежной политики», принятая в Российской Феде
рации [5].

Основными функциями такого документа долж
ны были бы стать:

-  всесторонний анализ положения молодежи 
в государстве и обществе, а также ее социально
го самочувствия в контексте текущей политиче
ской ситуации,

-  обобщение накопленного опыта реализации 
ГМП,

-  формулирование концептуальных положений 
государственной молодежной политики примени
тельно к особенностям социально-политических 
процессов в стране.

Таким образом, используемая к настоящему 
времени более десяти лет «ситуативная» техно
логия принятия нормативных актов, касающихся 
молодежи, не является вполне оправданной. Бе
лорусское общество перешло в режим социаль
но-политической стабильности и предсказуемос
ти политического процесса. Это обстоятельство 
создает предпосылки к подчинению процесса при
нятия решений в области ГМП общим установ
кам на плановое, поступательное развитие и пе
реводу его в формат социально-политических тех
нологий.

Исследовательские технологии. Точное и, 
возможно, более всестороннее знание о молоде
жи является предпосылкой выстраивания адек
ватной по своим целям и задачам стратегии орга



нов государственного управления по отношению 
к молодежи.

Молодежная среда, как предмет исследова
ний, не осталась вне пределов научных интересов 
ученых, которые занимаются вопросами развития 
социальных отношений. За рассмариваемый пе
риод появился ряд интересных работ, посвящен
ных патриотическому воспитанию молодежи, раз
личным аспектам ее политической социализации, 
а также оценке роли молодежи в общественном 
воспроизводстве в ходе трансформационного пе
риода. В этот перечень можно включить работы 
таких исследователей, какИ.В. Котляров, Е.П. Са- 
пёлкин, С.Д. Лаптенок и др. [6; 7; 8].

Начали публиковаться издания, авторы которых 
стремятся отобразить многообразный мир совре
менной белоруской молодежи в контексте протека
ющих в республике идеологических процессов [9].

Вместе с тем необходимо отметить, что орга
низационный уровень проводимых исследований 
мог бы быть повышен при придании им черт тех
нологичности и системности. По нашему мнению, 
для этого необходимо выполнить ряд условий.

Во-первых, необходима единая (но единствен
ная), централизованно координируемая ювеноло- 
гическая исследовательская программа. При этом 
к проведению исследований необходимо привлечь 
работников социально-гуманитарных кафедр ву
зов страны, закрепив за ними соответствующие 
их регионы.

Во-вторых, предполагаемый мониторинговый г 
проект должен быть регулярным и постоянно дей- г 
ствующим, что позволит выявлять и прогнозиро
вать тенденции развития молодежной среды.

В-третьих, в исследовательскую программу 
необходимо включить позиции, отражающие дея
тельность органов государственного управления. 
Это позволит, с одной стороны, оценивать эффек
тивность реализации государственной молодеж
ной политики на территориальном и производствен
ном уровнях. С другой -  появится возможность 
часть работы по сбору данных делегировать мо
лодежным структурным подразделениям местных 
исполнительных органов.

В-четвертых, подытоживать комплекс иссле
довательских мероприятий может выпуск перио
дически издаваемого информационного сборника, 
в котором полученные данные будут приведены в 
форму, позволяющую оперативно вносить коррек
тивы в ход реализации ГМП в республике и в ее 
регионах.

Организационные технологии. Под орга
низационными технологиями в данном случае не
обходимо понимать алгоритмы формирования про
фильных государственных органов и обществен
ных объединений, а такж е механизмы их 
взаимодействия с молодежью.

Модель государственной молодежной полити
ки, принятая в нашей республике, прошла несколь
ко этапов организационного строительства.

На первом этапе (1992-1997 гг.) ведущая роль 
в определении основных направлений ГМП при
надлежала государственным институтам в лице 
сформированной вертикали комитетов и отделов 
по работе (по делам) молодежи гор- и райиспол
комов во главе с Государственным комитетом по 
делам молодежи.

На втором этапе (1997 г. -  по настоящее вре
мя) акценты организационных процессов в сфере 
ГМП были перемещены в сферу деятельности, 
созданной при активном участии центральных го
сударственных институтов молодежной обще
ственной организации (с 1997 г. по 2002 г. -БПСМ, 
с 2002 г. по настоящее время -  БРСМ).

Следует отметить, что практика формирова
ния по работе с молодежью испытывали недостачу 
в использовании элементов социально-политиче
ских технологий. Так, например, после принятия в 
1992 г. Закона «Об общих началах государствен
ной молодежной политики в Республике Беларусь» 
на протяжении более пяти лет не было обеспече
но единообразие организационной формы и финан
сирования деятельности отделов по работе с мо
лодежью.

Следствием периодически повторяемых орга
низационных трансформаций в определении опти
мального формата молодежных структур стало 
формирование ряда тенденций, затрудняющих ра
боту с молодежью.

1. Принципиальная нерешенность вопросов, 
связанных с четким определением количествен
ных и качественных адресных параметров ауди
торий значительной части проводимых молодеж
ных мероприятий. Это привело к тому, что оста
ется проблематичным обобщение накопленного 
опыта, а также оценка эффективности этих ме
роприятий как в контексте масштабов охвата и 
глубины воздействия, так и с позиций, затрачен
ных на их проведение ресурсов.

2. Доминирование в планах работы разовых, 
одномоментных либо краткосрочных мероприя
тий типа «акция», подготовка которых не сложна 
по своему содержанию, а проведение в организа
ционном и материально-техническом выражении 
сравнительно малозатратно. По этой причине ме
роприятия республиканских молодежных про
грамм не могут выполнять функции не только по
стоянной, но и локальной, временной среды, спо
собной аккумулировать энергетику молодежи.

3. В большинстве своем использующиеся в 
молодежном движении технологии не предостав
ляют молодому человеку возможности ощутить 
себя субъектом социального действия. Причина 
этого кроется, с одной стороны, в прагматизации



современной молодежи, значительная часть ко
торой готова воспринимать результативность лю
бой (в том числе и общественной) работы пре
имущественно в материальном выражении. С дру
гой -  в недостаточном ресурсном обеспечении, 
которое не позволяет вовлекать в креативные 
виды деятельности (технические виды спорта, 
творческие работы с использованием компьютер
ных технологий, путешествия и экскурсии, учас
тие в публичных дискуссиях на социально значи
мые темы и др.) большую часть потенциально 
инициативной молодежи.

Информационные технологии. Перечень 
проблем молодежной политики, в которых суще
ственную роль играют различные виды информа
ционных технологий, разнообразен.

Важнейшим фактором гражданского и поли
тического созревания молодежи выступают сред
ства массовой информации. Начиная с середины 
1990-х годов, возникли и сохраняются тенденции 
усиления роли СМИ как средства поддержания 
определенного социально-политического порядка, 
в том числе за счет воздействия на политическое 
сознание молодых людей. Вместе с тем за этот 
период СМИ, как социальный институт, трансфор
мировались и приобрели ряд новых черт, изме
нивших характер их влияния на молодежь.

Происходит смещение «удельного веса» по
требляемой молодежью информации от разме
щенной в печатных источниках (пресса и книги) к 
электронным источникам.

В постсоветский период СМИ стали сосредо
точием противоречий и интегрировали в себе на
ряду с созидательными функциями, также и деструк
тивные, разрушительные функции.

Информационно-культурные потоки, проводни
ками которых стали масс-медиа, пытаются внедрять 
в сознание молодежи ценности, зачастую несов
местимые с решением задач воспитания ее на
ционального самосознания. На экранах телеви
дения постоянно присутствуют бездушие, цинизм, 
насилие и жестокость. Программ, целевым об
разом работающих на идеологическое воспита
ние подрастающего фильмов на темы истории, кра
еведения, народных традиций и культуры, недоста
точно.

Проблема, по мнению А. Панарина, «...ослож
няется тем, что новые поколения к классическо
му («нетленному») культурному наследию не мо
гут приобщиться помимо современной духовной 
индустрии. Необходимы особые заклинания со
временной культуры для того, чтобы великие мер
твецы заговорили для нового поколения. Иными 
словами, необходимы специфические герменев
тические усилия, специфическое посредничество, 
имеющие целью интерпретировать наследие с 
учетом современных запросов. И если нация те

ряет элиту, способную это сделать (или, что то
ж е сам ое, теряет доверие к ней), то и сокровен
нейшие пласты ее великого культурного наследия 
могут быть прибраны к рукам «чужими элитами» 
путем своевольной его интерпретации. Словом, у 
нации все можно отнять, если механизмы социо
культурной защиты не срабатывают» [2, с. 100].

Иными словами, речь идет о необходимости 
выстраивания особой системы защиты собствен
ного культурного наследия на современной тех- 
нологической основе, которая смогла бы обеспе
чить единство социального текста, как условия 
возможности межпоколенческих коммуникаций.

Отметим, что в республиканской программе 
«Молодежь Беларуси» на 2006-2010 годы предус
мотрен ряд мероприятий, направленных на ин
формационное обеспечение системы работы с 
молодежью:

-  оказание организационной, финансовой, ме
тодической поддержки молодежным и детским 
средствам массовой информации;

-  создание социально-культурологической 
молодежной программы на телеканале «Лад»;

-  обеспечение функционирования Интернет- 
портала «Молодежь Беларуси»;

-  выпуск наглядных пособий, плакатов, инфор
мационных и тематических бюллетеней, букле
тов, отражающих вопросы государственной мо
лодежной политики [10].

Очевиден локальный характер этих мероприя
тий и невозможность их средствами противостоять 
разрушительным по характеру своего воздействия 
на убеждения молодых людей информационным 
потокам, которые постоянно транслируются как за
падными, так и некоторыми отечественными СМИ. 
Претендовать на то, чтобы в ходе их реализации 
была сформирована информационная среда, способ
ная решать насущные задачи в сфере массового 
сознания молодежи, они также не в состоянии.

Отметим и еще ряд особенностей, отражаю
щих состояние контроля со стороны государствен
ных институтов над информационными процесса
ми, протекающими в молодежной среде.

Сложилась ситуация, когда один из основных 
элементов информационных технологий -  персо
нальный компьютер -  сегодня реализуется среди 
населения вне непосредственного участия госу
дарства.

Также вне участия государства распростра
няется большая часть информационного контен
та, потребляемого разными категориями молоде
жи: текстовая и графическая информация, музы
кальные произведения, художественные и 
документальные фильмы, программное обеспе
чение, компьютерные игры.

В молодежных чатах и форумах возникла ин
формационная среда, фактически автономная по



отношению к миру взрослых и относительно не
доступная для воздействия на нее. Пребывание в 
этой среде для значительной части молодых лю
дей является самоценным.

Необходимо учесть, что данная ситуация скла
дывается в условиях динамично развивающихся пер
сонализации и миниатюризации технических носите
лей информации. Для ее потребления современные 
технологии позволяют использовать накопители, ин
тегрируемые в мобильные телефоны, персональные 
проигрыватели, переносные компьютеры, что в зна
чительной степени предрасполагает к усилению ин
формационной автономности молодых людей.

Пока, на наш взгляд, на информирование мо
лодежи как целевой аудитории не оказывает су
щественного воздействия и создание структур по 
информационной и идеологической работе с насе
лением. Происходит это потому, что базовым и 
практически единственным принципом информа
ционной работы с аудиторией выступает личное 
общение. В связи со снижением уровня культуры 
публичных выступлений оно существенно усту
пает по эффективности воздействия на сознание 
молодого человека ярким, привлекательным, не 
требующим значительного напряжения для вос
приятия образам, ежедневно воспроизводимым 
телевидением и Интернетом.

Остаются не вполне проясненными принципы 
и установки кадровой политики в медийной сфе
ре, в соответствии с которыми на телевидение и 
радио отбирается персонал, работа которого ори
ентирована на молодежную аудиторию.

О небогатом арсенале современных информа
ционных молодежных технологов говорит тот 
факт, что «точками» артикуляции публичного пат
риотического дискурса в молодежной среде ста
ли концерты поп-музыки с зачастую сомнитель
ным наполнением.

В качестве альтернативы таким «поп-масо- 
вым» техникам аппеляций к гражданственности 
и патриотизму более целесообразным видится 
создание в национальных электронных и печат
ных СМИ системы молодежных информационных 
«площадок», которые целесообразно использовать 
в качестве прообразов своеобразных «мозговых 
центров» и «фабрик мысли». Основными направ
лениями деятельности таких центров стали бы 
разработка проблемных вопросов молодежной 
политики, а также профессиональная ориентация 
перспективных кадров для публичной политики и 
государственного аппарата.

Очевидно, что присутствие государства в про
странстве молодежных информационных потоков 
должно быть обозначено более определенно и не
формально. Невозможно переоценить то значение в 
гражданско-патриотическом воспитании, которое 
смогла бы иметь государственная система произ
водства и централизованного распространения ин
формационного продукта, содержательно ориенти

рованного на подрастающее поколение. Необходи
мо признать, что создание такой системы лежит вне 
традиционных, устоявшихся практик организации 
воспитательной работы и социального управления.

Оно потребует смещения акцентов в рабо
те с молодежью в сторону преобладания ин
теллектоемких видов деятельности, а также 
умения концентрировать и в максимальной сте
пени эффективно использовать ресурсы на ак
туальных направлениях государственной моло
дежной политики.

Вы воды. 1. В нормотворческой сфере ос
новными приоритетами должны стать переход от 
ситуативной схемы к планомерной стратегии раз
работки и принятия документов, регулирующих по
рядок реализации ГМП. Имеется необходимость 
в подготовке нормативных актов, фиксирующих 
уровень социально-политического положения мо
лодежи и эффективность мероприятий в области 
ГМП по определенным критериям.

2. В сфере ювенологических исследований 
эффективные технологии предполагают система
тизацию научных исследований, выражением ко
торой может стать появление республиканского 
координирующего центра и долговременной иссле
довательской программы, с корреляцией ее пара
метров с основными показателями социального 
положения молодежи.

3. Фактором повышения эффективности орга
низационных технологий в работе с молодежью 
может стать переход от разовых мероприятий к 
стратегиям долговременного воздействия и вов
лечения. Приоритетом таких стратегий должно 
стать смещение акцентов от схемы «молодежь -  
объект педагогического воздействия» к образу 
«молодежь -  субъект социального действия», с 
культивированием у молодых людей чувств вов
леченности и сопричастности.

4. Государственная молодежная политика остро 
нуждается в переводе диалога между поколениями 
по передаче актуального социального опыта на со
временную технологическую основу. Позиция и уча
стие государства в этом процессе должны быть 
более четко выражены и подкреплены вовлечением 
в него серьезных интеллектуа-льных и материально
финансовых государственных ресурсов.
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