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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИЯХ МЕХАНИЗМОВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Предметом анализа стали содержание и формы трансформаций политических коммуникаций 

молодежи в постсоветский период. 

Рассмотрены направления и особенности институциональных практик, оказавших влияние на 

изменение объемов и содержания современных политических коммуникаций молодежи.  

Обозначены возможности по совершенствованию политических коммуникаций между политико-

властными институтами и молодежной средой с использованием имеющихся ресурсов информа-

ционно-коммуникационных технологий. 
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STATE INSTITUTIONS OF BELARUS 

IN THE PROCESS OF POLITICAL PARTICIPATION 
 

The subject of the analysis is the content and forms of transformations of political communications of 

young people in the post-Soviet period. 
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The directions and features of institutional practices that have influenced the change in the volume and 

content of modern political communications of young people are considered. 

Opportunities for improving political communication between political and power institutions and the 

youth environment using the available resources of information and communication technologies are out-

lined. 
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ticipation, institutional mechanism, youth meetings, political interactions. 

 

 
Введение. Политическая глобализация и 

развитие информационной сферы (инфосфе-

ры), а также инновационных средств комму-

никации становится одной из основополага-

ющих тенденций развития полицивилизаци-

онного мира. Доминирование интернет- и 

киберпространства как вектора развития об-

щественных отношений, медиатизация поли-

тики в условиях информационного общества, 

а также усиление политизации информаци-

онных технологий активно воздействуют на 

социальную реальность и актуализирует ис-

следовательское внимание к интерактивным 

коммуникациям. При этом на передний план 

выходит проблема адаптации к данным про-

цессам механизмов реализации государ-

ственной молодежной политики, маги-

стральным направлением которой является 

обеспечение гражданского самосознания и 

созидательной политической активности мо-

лодежи. 

Интеграция и унификация современной 

инфосферы, создание наднационального 

уровня мировой информационной структуры 

обеспечивают результативное диалоговое 

взаимодействие, эффективное социокультур-

ное сотрудничество между различными госу-

дарствами на основе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Ин-

тенсификация применения средств коммуни-

кации, развитие информационных техноло-

гий (компьютеризация, Интернет, виртуаль-

ное пространство), а также сетевая мозаика, 

трансформируют способы массовых комму-

никаций и изменяют структуру общественно-

го сознания молодежи.  

На современном этапе происходит актив-

ная дифференциация социума, предопреде-

ляемая изменениями финансово-

экономической и антропо-социо-культурной 

форм человеческой экзистенции, провоци-

рующими обновленное социально-статусное 

разграничение в информационном обществе. 

Происходящие в современном мире измене-

ния, касающиеся, в том числе, и междуна-

родной безопасности, сопровождаются внед-

рением современных информационно-

коммуникационных технологий, обуславли-

вающих вовлечение молодежи в политиче-

ские процессы посредством инфосферы [1, с. 

5], которая «…определяет поведенческие ка-

чества личности и формирует созидательное 

сознание граждан» [2, с. 3].  

Актуальность вопросов, связанных с де-

терминированностью политической активно-

сти молодежи процессами политизации ин-

формационных технологий обусловлена сле-

дующими причинами:  

во-первых, развитие инфосферы в совре-

менном коммуникационном пространстве 

характеризуется трансформациями обще-

ственного сознания и формированием ло-

кального мышления молодежи. 

во-вторых, преобразование, циркуляция, 

масштабы информации в интернет-

сообществе изменяют ценности молодежи и 

в процессе сетевой коммуникации, выступа-

ющей в качестве конкурентной инфосферы и 

обуславливающей специфику механизмов 

сетевой социализации молодежи. 

в-третьих, медиатизация политики, ви-

деоконтент ангажирует инфосферу, вслед-

ствие чего умышленно изменяются полити-

ческие приоритеты, культурные смыслы, ко-

торые необходимы, чтобы задать максималь-

но четкий вектор при осуществлении диало-

гового взаимодействия, позволяющего реа-

лизовывать политическую мобилизацию мо-

лодежи [3]. 

Основная часть. Политика как разновид-

ность масштабной социальной деятельности 

по реализации значимых интересов населе-

ния предполагает наличие активных взаимо-

действий между ее субъектами. Обеспечение 

эффективности политической деятельности 

предполагает использование в своих целях 

приемов создания (подготовки) передачи, 

приема, обмена и оценки информации, сово-

купность которых обозначается с использо-
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ванием категории «политическая коммуни-

кация».  

В зарубежной политической науке разра-

ботку основ теории политической коммуни-

кации осуществляли такие западные иссле-

дователи, как Г. Лассуэл (пятиступенчатая 

модель коммуникативного акта и теория 

«волшебной пули»), У. Липпман (введение в 

научный арсенал понятия «стереотип» и «по-

вестка дня»), К. Шеннон и У. Уивер (матема-

тическая модель линейной передачи сообще-

ний), У. Шрам (интерактивная модель: четы-

ре уровня целей коммуникации: информаци-

онный, трансакционный, интерактивный, 

действие), К.И. Ховланд (теория убеждаю-

щей коммуникации), Д. Фоулджер (экологи-

ческая модель: коммуникация как фактор 

функционирования общественной системы), 

Л. Кинкейд (конвергентная модель коммуни-

кационного процесса: коммуникация как 

взаимодействие двух акторов, где конечная 

цель – коллективное действие), а также К. 

Черри, Дж. А. Андерсон, Р. Буд, Б. Рубен, Ф. 

Дэнс, С. Литлджон, Э. Барноу, Дж. Гребнер, 

Р. Т. Крэйг, В. Донсбах и др. Вклад в разви-

тие теории политической коммуникации 

внесли также российские и украинские уче-

ные – Ф.И. Шарков, Л.Н. Тимофеева, А.И. 

Соловьёв, М.Н. Грачёв, С.В. Володенков, 

А.С. Мадатов, О. Ф. Шабров, Почепцов Г. Г. 

В Беларуси изучение политической комму-

никативистики как науки носит формирую-

щийся характер, однако отдельные аспекты 

политических коммуникаций изучаются та-

кими учеными, как Н.А. Антанович, С.В. 

Решетников, О.Е. Побережная, И.М. Ильина, 

Н.Н. Левчук, Л.А. Савицкая, А.Я. Сарна, Д.Г. 

Ротман, А.В. Посталовский, А.Е. Мацевило и 

др. [4, с. 94].  

На данном этапе в рамках наиболее общих 

теоретических представлений к перечню ба-

зовых составляющих политической комму-

никации принято относить ее субъекты, цели, 

задачи (функции) и средства, политическую 

информацию (сообщение) и ее типы, смыслы 

и их интерпретации, виды, способы и модели 

политической коммуникации, а также инсти-

туты политической коммуникации: инфор-

мационно-коммуникативные системы и си-

стемы средств массовой коммуникации [5, c. 

78]. 

В пространстве подходов к определению 

политической коммуникации к настоящему 

времени основные позиции занимают ее ин-

терпретации как процесса передачи полити-

ческой информации, с помощью которого 

информация циркулирует между различными 

элементами политической системы, а также 

между политической и социальной системой 

(Р.-Ж. Шварценберг), а также как элемента 

политической системы, эффективность 

функционирования властных институтов ко-

торой определяется их способностью к упо-

рядочиванию информации и налаживанию 

осмысленных контактов между субъектами 

политических отношений (К. Дойч) [6].  

В данном аспекте выделяется позиция Ю. 

Хабермаса, который связывал возможность 

изменения политического порядка с целена-

правленной политической коммуникацией. 

Основой делиберативной демократии по Ха-

бермасу выступает диалог о политических 

ценностях и нормах, а также выработка соот-

ветствующих обучающих действий по их 

формированию в рамках выделенного им 

особого типа политической реальности – 

публичной сферы. [7].  

По мнению российского политолога 

А.Соловьева, в процессе обмена информаци-

ей принципиальное значение имеет способ-

ность субъекта осмысленно воспринимать 

сообщения, что указывает на субъективиро-

ванную природу восприятия, истолкования и 

усвоения информации и выраженную услов-

ность возможности самой информации по-

рождать коммуникации [8, с. 357].  

К наиболее значимым аспектам функцио-

нирования системы политических коммуни-

каций необходимо отнести обеспечение ее 

устойчивого характера и поддержание пре-

емственности в процессах сохранения, воссо-

здания и обновления базовых смыслов обще-

ственного развития. В качестве первостепен-

ного условия решения данной задачи, по 

нашему мнению, возрастает актуальность 

десимулятивности в определении предмет-

ных поводов политических коммуникаций, а 

также противодействие размыванию цен-

ностных оснований их смысловых интерпре-

таций. Среди приоритетных стабилизирую-

щих факторов по отношению к коммуника-

тивным процессам в политической сфере 

также заслуживает внимания способность к 

адекватной рефлексии появления угрожаю-

щих общественному порядку вызовов и по-

нимания объективной непреложности проду-

цируемых ими изменений в различных соци-

альных подсистемах.  

Обращение к субъектному измерению 

проблемы сохранения целостности полити-

ческого пространства, представляемого в 

формате совокупности коммуникаций, неиз-
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бежно приводит к постановке вопроса о роли 

в процессе их воспроизводства со стороны 

«наследующей страты» – молодежи. Под 

воздействием наступившей эпохи ИКТ и 

обусловленных их экспансией сдвигах в ме-

ханизмах социализации происходит пере-

форматирование социально-психологической 

картины внутреннего мира и моделей поли-

тического поведения современной молодежи. 

Отмечается большая пластичность структуры 

личности молодых людей, сформировавших-

ся под интенсивным воздействием хаотич-

ных потоков информации (в интернете, и, 

особенно, в социальных сетях). Новое поко-

ление существенно легче, чем предшеству-

ющие меняет свое мнение, точку зрения и 

базовые представления (включая представ-

ления о добре и зле), менее готово их отстаи-

вать и склонно применяться к меняющимся 

обстоятельствам, а не пытаться изменить или 

хотя бы понимать их [10, с. 138]. 

Рассмотрение и оценка статусно-ролевых 

позиций, занимаемых молодежью в совре-

менных схемах политических коммуникаций, 

по нашему мнению, может быть наиболее 

продуктивным посредством выявления срав-

нительной динамики наиболее показатель-

ных индикаторов участия молодых людей в 

информационных процессах политической 

системы в сопоставимые периоды ее функ-

ционирования. Для решения данной задачи 

представляется возможным принятие в каче-

стве референтного образца в организации 

системного подхода политических коммуни-

каций молодежи, те механизмы их воспроиз-

водства, которые приобрели свои завершен-

ные формы в позднесоветский период. 

Отметим, что именно на данном истори-

ческом этапе, в числе прочих, был создан 

цивилизационный прецедент, сущность ко-

торого состояла в непосредственном инсти-

туциональном увязывании формализованной 

молодежной политической и гражданской 

активности с базовыми политико-

экономическими процессами в обществе: с 

государственным строительством, с участием 

в принятии решений в органах политико-

властного и производственного управления, с 

решением важнейших народно-

хозяйственных задач, а также с идейно-

воспитательной и культурно-

просветительской работой в молодежной 

среде. В этой связи, по нашему мнению, по-

зитивный опыт реализации массового вклю-

чения молодежи в наиболее значимые соци-

альные и масштабные социально-

политические преобразования в советский 

период можно рассматривать в качестве мо-

дельного источника для сопоставления с осо-

бенностями современных практик молодеж-

ных политических коммуникаций. 

Практики государственного строительства 

и управления советского периода обеспечили 

агрегирование молодежной политической и 

гражданской активности в разнообразных 

формах на всех «этажах» социальной иерар-

хии. Данный процесс начинался в простран-

стве школы, техникума и вуза, в которых по-

литические коммуникации проходили ста-

дию первичного формирования и моделиро-

вания. Далее они оттачивались и функциони-

ровали в трудовых коллективах, и приобре-

тали высшую форму в системе государствен-

ного управления комсомольской, партийной 

и профсоюзной работы. Объективно-

ценностный характер молодежных политиче-

ских коммуникаций выражался в их соответ-

ствии общеустановленным целям развития 

общества, которые фиксировались в страте-

гических политико-нормативных документах 

и транслировались в массовое сознание по-

средством централизованных механизмов 

пропаганды и агитации.  

К основным направлениям институцио-

нальных деструкций, оказавшим негативное 

влияние на изменение объемов и содержания 

политических коммуникаций молодежи в 

постсоветский период необходимо отнести: 

– отказ от квотирования молодежного 

представительства в системе законодатель-

ных органов власти и в общественных струк-

турах на предприятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях; 

– ликвидацию базовых механизмов поли-

тического образования молодежи и дискри-

минационную политику в отношении вузов-

ской политологической подготовки студен-

тов в настоящее время; 

– игнорирование мероприятий по полити-

ческому воспитанию и формированию навы-

ков конструктивного политического участия 

молодежи при планировании республикан-

ских программ государственной молодежной 

политики; 

– разрушение механизмов воспроизвод-

ства политического языка, в частности, по-

средством прекращения выпуска массовой 

политической литературы и специализиро-

ванных аналитических политических телеви-

зионных и радиопередач.  

– ликвидацию целевого молодежного сег-

мента в СМИ и его видовую и ценностную 
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деформацию в структуре актуальных процес-

сов воспроизводства культурных ценностей. 

Значительная часть политических комму-

никаций в молодежной среде в дотрансфор-

мационный период происходила в форме 

непосредственных групповых и межличност-

ных взаимодействий, как правило, в формате 

комсомольских, профсоюзных и общих со-

браний. Несмотря на известную заорганизо-

ванность и бюрократизацию процедуры ком-

сомольских собраний в 70-80-е г.г., участие в 

них культивировало у молодых людей раци-

ональное мышление и стремление к накопле-

нию знаний о политической ситуации в 

стране и в мире, вырабатывало способности к 

политическому анализу и умение четкой ар-

гументации, формировало навыки политиче-

ского и гражданского активизма, коллектив-

ной организации и взаимодействия. На при-

мере обвала устоявшегося десятилетиями 

порядка организации молодежных собраний 

(в основном комсомольских) как базовой 

формы политических коммуникаций отразим 

обусловленные данным разрушением в по-

следующем системных трансформаций, обо-

значив их перечень и содержание. 

Во-первых, произошла дерационализация 

политического поведения молодежи, которая 

выразилась в постепенной утрате у молодого 

поколения: 

– знаний (вплоть до базовых) о политиче-

ской системе, ее институтах и о содержании 

текущих политических процессов;  

– способностей выстраивать и понимать 

корреляции между общесоюзной, местными 

и ведомственными актуальными повестками 

дня;  

– умений изучения и публичного обсуж-

дения возникающих проблем, использования 

адекватной аргументации и активного поиска 

вариантов их разрешения; 

– навыков согласованных коллективных 

действий и управления групповыми комму-

никациями и поведением. 

Во-вторых, в силу изменения характера 

отношений собственности на средства произ-

водства и трансформации структуры дея-

тельности властных институтов и производ-

ственных предприятий произошло фактиче-

ски одномоментное отчуждение молодежи от 

политико-управленческих процессов на всех 

уровнях государственно-административной и 

производственной иерархий. Следствием 

данного отчуждения стал демонтаж управ-

ленческих взаимодействий, выстроенных по 

принципу обратной связи, частичная делиги-

тимация общегосударственных решений в 

массовом сознании молодежи, а также резкое 

снижение уровня реальной политической и 

гражданской субъектности молодых людей. 

В-третьих, исчезла преемственность в 

процессах подготовки кадрового резерва в 

составе государственных и политических 

организаторов. В ходе процессов т.н. «демо-

кратизации», «десоветизации» и «декомму-

низации» политического режима в 1991-1992 

г.г., и в последующий период была проведена 

(несмотря на ее мягкую форму) идеологиче-

ская и профессиональная дискредитация гос-

ударственных, партийных и комсомольских 

работников. В результате многочисленный 

кадровый корпус (включая молодых комсо-

мольских работников) организаторов-

практиков, имевших ценный опыт созида-

тельной деятельности в сфере государствен-

ного строительства, был одномоментно ис-

ключен из процессов принятия управленче-

ских решений. Выдавливание профессио-

нальных управленцев из сферы государ-

ственной молодежной политики привело к 

постепенной архаизации и примитивизации 

процессов реализации ее программ. 

В-четвертых, существенно понизился об-

щий уровень публичности государственной, 

молодежной, местной и ведомственно-

корпоративной политики. Был осуществлен 

негласный отказ от регулярной, публичной и 

формализованной отчетности со стороны из-

бираемых и назначаемых руководящих 

должностных лиц в системе законодательной 

и исполнительной власти, а также ведом-

ственных руководителей перед населением 

страны, ее регионов, а также перед работни-

ками предприятий, учреждений и организа-

ций.  

В-пятых, в условиях повышенной напря-

женности и неопределенности протекания 

внутри- и внешнеполитических процессов, 

детерминирующих объективную потребность 

в повышении готовности молодежи к любым 

видам социальной и политической мобили-

зации, уровень представлений о мобилизаци-

онном поведении в массовом молодежном 

сознании вне демонтированных процедур 

регулярных собраний существенно снижен. 

В-шестых, деструкцией порядка моло-

дежных собраний с общезначимой государ-

ственно-политической повесткой дня были 

сформированы благоприятные идеологиче-

ские и организационные предпосылки для 

возможного «перехвата» организационно-

психологического влияния над наиболее со-
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циально активной частью молодежи со сто-

роны внешних государственных и наднацио-

нальных корпоративных структур, идейная 

матрица которых имеет агрессивно-

экспансионистскую направленность на рас-

шатывание государственного суверенитета 

стран, подвергшихся ее воздействию.  

Таким образом, современные политиче-

ские коммуникации молодежи оказались в 

положении, в котором они фактически лише-

ны, в сравнении с советским периодом, спе-

циальных социально-экономических и поли-

тико-институциональных оснований, и могут 

осуществляться лишь в формате по существу 

факультативных процессов по отношению к 

базовым мейнстримам в политической си-

стеме. 

Полагаем, что необходимо признать спра-

ведливым тезис российского исследователя-

ювенолога Е. Омельченко о миссионерском 

(в политическом аспекте) характере совет-

ского конструкта образа молодежи [10]. Од-

нако полагаем, что содержательности мисси-

онерской интерпретации социально-

политических ролей молодого поколения в 

условия новой цивилизационной формации 

недостаточно для понимания сущности пере-

ходных трансформаций в сфере молодежных 

коммуникаций. Новый, революционный и 

новаторский образ молодежи, сконструиро-

ванный большевистской элитой в 1918-1920 

г.г., стал выражением ее экстраполяции на 

представления об историческом предназна-

чении молодого поколения интенций универ-

сализма, всеобщности и всемирности, прони-

зывающих теоретическое наследие классиков 

марксизма. Масштабность и преобразова-

тельная нацеленность всех измерений вновь 

создаваемого молодежного проекта могла 

иметь в соответствии с теоретическими по-

сылами марксистского учения исключитель-

но общесистемную социальную природу и не 

допускала каких-либо локальных или част-

ных исключений из нее, обусловленных ин-

дивидуальными или узкогрупповыми осо-

бенностями или интересами [11]. При этом 

высокая функциональность организационных 

структур комсомола была обеспечена еще на 

начальном этапе создания. 

Разрушение же СССР, сопровождавшееся 

деструкцией социальной и политической ор-

ганизации страны, в первую очередь стало 

великим идеологическим отказом, который 

не мог не повлечь за собой «обнуление» ро-

левых масштабов и предназначений своих 

ведущих акторов, в перечне которых моло-

дежи отводились приоритетные позиции. 

Частный капитал, ставший на руинах совет-

ской политической и экономической матри-

цы системным гегемоном социальной дина-

мики и принципиально отвергающий любые 

формы конкуренции в пространстве опреде-

ления ценностно-смысловых предназначений 

(кроме погони за прибылью), выталкивает 

современную молодежь за пределы актуаль-

ной политической повестки дня и низводит 

остатки ее былой субъектности в область 

низкостатусных организационных симуля-

кров. 

В этой связи полагаем, что именно деси-

мулятивные и деимитационные исследова-

тельские установки в сложившейся ситуации 

позволяют расширить познавательный по-

тенциал общепринятых методологических 

подходов политической науки. 

Советская политическая эпоха, пусть и в 

усеченном виде, смогла передать постсовет-

ским политикумам традицию представлений 

о молодежных общественных объединениях 

как об социально-групповых акторах, пас-

портные характеристики которых, в сравне-

нии с иными из им подобных предопределя-

ют возможности наиболее эффективного 

продуцирования и воспроизводства разнооб-

разных в видовом и объемном отношениях 

политических коммуникаций их участников. 

Отметим, что в первые годы постсоветского 

периода объективная необходимость, выра-

женная в коллективных ожиданиях и запро-

сах населения на работу с молодежью, а так-

же еще не вполне остывшая коллективная 

эмоциональная память о комсомольском 

наследии, мотивировала часть элит на пост-

советском пространстве (включая Беларусь) 

на попытки организационного проектирова-

ния в молодежной среде. Однако в связи с 

рядом факторов, перечисленных выше, со-

здаваемые молодежные организации (в 

нашем случае – БРСМ), несмотря на значи-

тельную по объемам финансовую поддержку 

со стороны государства, не смогли принять 

на себя функции создания объективно зна-

чимых средовых пространств для сколь-

нибудь заметной части современной моло-

дежи.  

В совокупности предпосылок, формиру-

ющих субъектные характеристики молодых 

людей, которые актуальны в аспекте выстра-

ивания политических коммуникаций, по 

нашему мнению, важен фактор существенно-

го ослабления у них способности к логиче-

скому мышлению и восприятию информа-
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ции. Данное обстоятельство приводит к тому, 

что формирующиеся в информационную 

эпоху люди меньше управляются знаниями и 

волей и больше – эмоциями и настроениями, 

которые они во многом черпают из социаль-

ных сетей [10, с. 138].  

Содержание немногочисленных на дан-

ном этапе медиа-сообщений, инициируемых 

современными молодежными объединения-

ми (прежде всего – БРСМ, а также вновь со-

зданными молодежными палатами и парла-

ментами) не позволяет рассматривать фикси-

руемую с их стороны активность, в рамках 

политико-коммуникационной терминологии 

как таковой. Причиной тому является, в ос-

новном, предельно сниженная локальность 

временных и пространственных масштабов 

мероприятий, на которую указывает содер-

жание всех информационных поводов о со-

временных общественных молодежных 

структурах. Смысловые акценты инициатив 

молодежных объединений, в целом, распола-

гаются на периферии ключевых социальных 

потребностей современного молодежного 

сообщества, тяготеют к выражению в форме 

медийных презентаций и ориентированы, по 

преимуществу, на продуцирование визуаль-

ных эффектов от их восприятия. Что, в свою 

очередь, не позволяет относить их к катего-

рии политических коммуникаций. 

Показательным является то, что резонанс-

ной амплитудой обладают информационные 

сообщения об активности молодежных объ-

единений, отражающие либо процедуры их 

создания (формирования), либо презентации 

«стартов» тематических акций. Однако при 

этом в информационном пространстве стра-

ны практически отсутствуют материалы об 

итоговой практической результативности 

исполненных молодежных программ, зафик-

сированной с применение общепринятых 

оценочных показателей. Не менее иллюстра-

тивным индикатором состояния политиче-

ских коммуникаций молодежи также можно 

считать устойчивую ненаблюдаемость визуа-

лизации общественно значимых масштабных 

молодежных проектов в сетевых и публич-

ных городских пространствах, несмотря на 

наличие для их потенциальных авторов ши-

роких популяризаторских возможностей в 

информационно-коммуникационных сфере. 

Функция наиболее значимого в компенса-

торном аспекте «заместителя» советской то-

тально-универсалистской модели политиче-

ских коммуникаций молодежи на современ-

ном этапе развития общества постепенно за-

крепляется в социально-философском и по-

литологическом сообществах за сферой ин-

формационных технологий. Ее бурное разви-

тие инициировало создание теории наступ-

ления эпохи «информационного общества», 

коренным образом преобразующего все типы 

социальных взаимодействий, включая и их 

политическую составляющую. В этом 

направлении за последние четверть века 

опубликован обширный перечень авторских 

теоретических работ, принадлежащих Ф. 

Уэбстеру, М. Кастельсу, М. Маклюэну, Р. 

Дейберту, В.Л. Иноземцеву, А.И. Соловьеву, 

М.Н. Грачеву, С.Г. Кара - Мурзе, С.Н. Чиру-

ну, Н.К. Радиной и другим исследователям. В 

текстах данных работ, несмотря на имеющи-

еся отличия в подходах их авторов к спосо-

бам описания информационно-

коммуникационных технологий, прослежи-

вается ценностная общность в оценке значе-

ния медийно-сетевых факторов как модер-

нистских социальных механизмов, способ-

ных кардинально воздействовать на обще-

ственное сознание и современные политиче-

ские процессы. Публикуется немало иссле-

дований, отводящих самостоятельную роль в 

реализации функций политического участия 

населения и, в первую очередь – молодежи, 

сетевому интернет-пространству. Ключевым 

аргументом в обосновании эффективности 

новой модели политических взаимодействий 

выступает актуализация организационных 

преимуществ, возникающих при объедине-

нии возможностей сетевого принципа по-

строения структуры гражданских сообществ 

с ресурсами современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Вместе с тем, содержание информацион-

ных материалов об использовании ИКТ в 

сфере общественных взаимодействий не ука-

зывает на широкое распространение кон-

структивных практик, реализованных по-

средством активного включения молодых 

людей в политические процессы с примене-

нием компьютерных социальных сетей. 

Напротив, опыт активистского погружения 

молодежи в события, связанные с массовыми 

уличными выступлениями в ряде европей-

ских (включая Беларусь) и ближневосточных 

стран в ходе т.н. «цветных революций» отли-

чается в большинстве случаев протестной 

направленностью предпринятых молодыми 

людьми действий, отсутствием в их полити-

ческом поведении выраженной целевой ав-

тономности, а также сугубой утилитарно-

инструментальной моделью подчинения ро-
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левых статусов интернет-сетевых сообществ 

интересам внешних по отношению к ним 

субъектов данных акций.  

При этом прослеживается устойчивая пас-

сивность иерархии структур государственно-

го управлении страны в моделировании про-

токолов по развитию сетевых технологий, 

использование которых могло бы активизи-

ровать конструктивное политическое участие 

ее молодых граждан. Содержание смысловых 

и деятельностных направлений в политиче-

ском сегменте ИКТ, которые, по нашему 

мнению, требуют властного институцио-

нального реагирования, может быть пред-

ставлено в следующем порядке: 

– участие в сетевых политических комму-

никациях должно приобрести статус обще-

обязательного организационного принципа в 

процедурах подготовки, принятия и реализа-

ции решений в системе органов государ-

ственного управления всех территориально-

административных уровней; 

– необходимо актуализировать комплекс-

ное научное осмысление роли сетевых ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий в процессах общей и политической соци-

ализации молодежи, организовать выработку 

соответствующего научного понятийного 

аппарата, а также обеспечить централизацию 

программ научных исследований в данной 

предметной области; 

– должны быть сформированы протоколы 

действий, обеспечивающие включение в 

функциональную структуру системы образо-

вания формализованных представлений о 

роли сетевых политических и гражданских 

коммуникаций в актуальной повседневности 

молодых людей; 

– фактором рационализации управленче-

ских решений и активизации политического 

участия граждан (а также политической со-

циализации молодых граждан страны) может 

стать включение их в обсуждение проектов 

социально значимых нормативно-правовых 

актов; 

– возможности сетевых информационных 

технологий по накоплению, систематизации 

и распространению актуальной политической 

информации могут быть формализованы по-

средством создания баз данных решений ор-

ганов местного самоуправления и управле-

ния и обеспечения к ним публичного доступа 

граждан; 

– процедуры включения молодых граждан 

в управленческие сетевые коммуникации 

должны получить регламентацию, предпола-

гающую расширение пространства их реаль-

ной политической субъектности; 

– сетевые информационные ресурсы орга-

нов госуправления должны быть оснащены 

технологическими возможностями (по об-

разцу интернет-форумов), обеспечивающими 

двухсторонние коммуникации с населением в 

формате полноценной обратной связи; 

– эффективность функционирования де-

путатского корпуса может быть повышена 

путем создания персональных интернет-

аккаунтов народных избранников с размеще-

нием детальной отчетности о результатах их 

текущей профессиональной деятельности. 

При этом существующая архаическая схема 

взаимодействия депутатов с избирателями, 

основанная на непосредственных личных 

контактах и имеющая явные ресурсные огра-

ничения должна быть дополнена техниче-

скими возможностями, институализирующи-

ми сетевое обращения граждан к их полити-

ческим избранникам; 

– партиципаторный принцип политиче-

ского участия, дополненный использованием 

возможностей сетевых информационных 

технологий, позволит оптимизировать реше-

ние задачи формирования гражданских экс-

пертных сообществ (как минимум, местных – 

городских и районных), вовлекаемых в про-

цессы выработки управленческих решений в 

рамках данных административно-

территориальных уровней.  

Заключение. Авторы статьи пришли к 

следующим выводам:  

во-первых, признаков сколько-нибудь 

адекватной институциональной компенсации 

постсоветской деструкции механизма поли-

тических коммуникаций молодежи в совре-

менной белорусской политической действи-

тельности не обнаруживается; 

во-вторых, инициирование процессов 

формирования, воспроизводства и развития 

политических коммуникаций в рамках про-

грамм государственной молодежной полити-

ки имеет характер, не соответствующий за-

дачам полноценного политического станов-

ления молодых белорусов; 

в-третьих, преодоление имитационного 

характера коммуникаций молодежи в струк-

туре политических процессов и их институа-

лизация могут быть осуществлены посред-

ством цифровой сетевизации не только 

структурных, но и функциональных состав-

ляющих деятельности органов госуправления 

и депутатского корпуса, формализации про-

цедур их регулярной публичной отчетности и 
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коммуникаций с гражданами в диалоговом 

режиме, а также формирования экспертных 

групп по актуальным проблемам развития 

местных сообществ из состава молодежных 

активистов. 
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