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Преобразования строя политической жизни, произошедшие за период, отсчет которого принято начинать 
с распада Советского Союза заново поставили ряд вопросов, имевшие до того однозначные решения. Один 
из них - вопрос о возможности и необходимости вовлечения молодежи страны в политические процессы. 
Можно ли говорить сегодня о наличии социального заказа на "политическую" молодежь в целом и, в част-
ности - и на молодежных политических лидеров? Если да, то каков по своему содержанию комплекс поли-
тических качеств, обладать которыми должен современный молодой человек, чтобы с одной стороны быть 
принятым политической системой, а с другой - успешно решать важные для себя жизненные задачи? О на-
личии такого социального заказа на молодежь, вовлеченную в политическую жизнь страны можно судить по 
тому, в какой степени он учитывается при разработке государственной молодежной политики, а также в 
основных направлениях деятельности органов государственного управления. В известном смысле его обо-
значением может выступать и присутствие соответствующей проблематики в информационном пространст-
ве страны. 

Еще в советский период политико-воспитательная работа, как и вся работа с молодежью была в высокой 
степени алгоритмизирована. Практики политической советской социализации предполагали всеобщую по-
литизацию молодежи путем вовлечения ее в массовое участие в многочисленных формах советской, пар-
тийной, комсомольской и профсоюзной работы. 

Очевидно, что именно по этой причине в выступлениях Главы государства и в значительной части пуб-
ликаций, посвященных политической социализации молодежи, развивается положение о массовой полити-
ческой и гражданской активности молодежи и как актуальной составляющей текущих внутриполитических 
процессов, и как значимом факторе сохранения белорусской государственности уже в ближайшей историче-
ской перспективе. 

Сравнительный анализ деятельности, направленной на политическое становление молодежи показывает, 
что на современном этапе она с одной стороны включает в себя традиционные (с точки зрения форм и мето-
дов) составляющие, с другой - имеет значительные отличия от унаследованных образцов. К разряду элемен-
тов, имеющих традиционный характер необходимо отнести сохранение организационной структуры идей-
но-воспитательной работы (выстроенной по иерархическому принципу), а также идейно-политического 
компонента в учебных программах всех типов учреждений образования. С сохранением черт преемственно-
сти воссоздана система информационной работы с учащими и студентами. Большая часть форм и методов 
идеологической работы в молодежной среде отражают педагогические подходы, сформировавшиеся в пери-
од 50-80-х гг. 

Приведенные составляющие отражают, в основном, количественные характеристики воспитательной 
среды. Вместе с тем, по нашему мнению наиболее существенные изменения, происходящие с воспитатель-
ной средой, имеют качественную природу. 

Рассматривая планирование идейно-воспитательной работы, необходимо отметить, что оно все еще осу-
ществляется с позиций всевластия управляемой и организуемой социальной среды. Однако за последние 
пятнадцать лет социальная среда в известном смысле утратила свою системную и идеологическую однород-
ность, усложнилась в структурном отношении и стала менее "управляемой". Прежде всего, изменения кос-
нулись информационного пространства. Если ранее идейная направленность медийного макропространства 
страны и информационных микрополей учебных заведений, предприятий была однородной, то в настоящее 
время по содержанию транслируемых ценностей они зачастую противостоят друг другу. Массовое полити-
ческое сознание молодежи фактически превратилось в поле нарастающей борьбы за влияние на него, в ходе 
которой традиционным воспитательным институтам - семье, учебным заведениям и трудовым коллективам 
противостоят зарубежные и отдельные отечественные СМИ. К примеру, школа и университет ориентируют 
молодого учащегося и студента в перспективе на честный и добросовестный труд как источник благосос-
тояния. Государственные же телеканалы пропагандирует идеалы легкой наживы путем беспрецедентной по 
своим масштабам рекламы разного рода лотерей. 

Говоря о научном обеспечении идейно-воспитательной работы необходимо отметить, что исследования 
политической социализации молодежи имеют, как правило, локальный характер и проводятся преимущест-
венно на уровне отдельных университетских кафедр и по их инициативе. При этом установить связь между 
результатами пусть и локальных научных исследований в молодежной среде и стратегией молодежной по-
литики на данном этапе проблематично. 

Практическая реализация молодежной политики в части патриотического и гражданского воспитания 
молодежи осуществляется путем проведения комплекса мероприятий в соответствии с республиканской 
программой "Молодежь Беларуси" на 2006-2010 годы. В состав этих мероприятий входят: издание книг, 
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видеофильмов и информационных материалов, проведение смотров-конкурсов, слетов и военно-
патриотических игр, организация фестивалей, студенческих форумов и национальных конкурсов. 

Отметим, что отличительной особенностью большей части позиций, внесенных в раздел "Воспитание 
гражданина-патриота" программы "Молодежь Беларуси" на 2006-2010 годы является их разовый характер. 
Локальность по времени и составу участников не предполагает вовлечение в процесс организации этих ме-
роприятий широких молодежных масс и не сопоставима по степени воздействия с молодежной контркуль-
турой, имеющей, как правило вненациональные корни. 

Вывод: действующие практики формирования гражданской и политической активности молодежи нуж-
даются в существенной корректировке. 
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В современной экономике человеческий фактор выступает как устойчивый элемент роста производства, 
производительности труда, эффективности функционирования и конкурентоспособности предприятий. Под 
воздействием научно-технического прогресса, интеллектуализации практически всех сфер хозяйствования 
возрастает значение работника как личности со всем спектром её характеристик (способностей, интересов, 
духовных потенций и т.д.). С этими изменениями, в том числе формированием новых потребностей и цен-
ностных установок человека, руководству организаций, работодателям приходится считаться, учитывать их 
при формировании трудовых отношений, мотивационных механизмов активизации труда на предприятии. 
Всё это предполагает серьёзное исследование внутренних ресурсов предприятий, сложившейся там мотива-
ционной системы, а также разработку новых подходов к ее совершенствованию и развитию, учитывающих 
все аспекты человеческого фактора. 

Как показывает опыт, действенная система мотивации придает импульс экономическому развитию орга-
низациям различных сфер деятельности, является важным условием повышения эффективности управления. 
В условиях быстро меняющейся внешней среды успешная рыночная адаптация предприятия прямо зависит 
от этого фактора. Поэтому проблема мотивации находится сейчас в центре внимания управленцев всех 
уровней. 

Модели мотивации концентрируются на поведении человека, на выборе определенного типа поведения, 
стремящегося к удовлетворению его потребностей. 

Нереализованные потребности человека вызывают определенные стремления. Прежде чем конкретная 
личность решится на определенный способ поведения, она подвергается воздействию со стороны опреде-
ленных факторов: 

1. Прошлый опыт играет важную роль в мотивационной модели. Он включает: опыт, содержащий кон-
кретный способ поведения - позитивный (когда удалось реализовать поставленные цели) или негативный (в 
случае неудачи), оценку сил, которые необходимо будет применить для реализации конкретного задания, а 
так же опыт, содержащий информацию о существовании зависимости между определенным поведением и 
наградой, которую можно получить. 

2. Поведение человека в значительной степени формируется под влиянием окружающей среды. Здесь 
учитываются ценности, связанные с функционированием организации (например, достигаемые организаци-
ей в соответствии с предложенным ей конкретным решением) с определенными привилегиями для ее членов 
(например, собственный престиж, собственный уровень доходов), а так же ожидания со стороны руково-
дства данной организации и непосредственное воздействие руководства организации. 

3. На поведение конкретной личности оказывает влияние способность предвидеть те усилия, которые не-
обходимо вложить в реализацию конкретного задания, значимость предполагаемой награды, а так же веро-
ятность ее получения в результате определенной активности. 

Представленная модель описывает влияние на выбор конкретного способа поведения индивидуальных 
способностей человека и его компетенции, а так же непосредственное воздействие руководителя, который 
побуждает подчиненного к действию. В свою очередь, нереализованные потребности освобождают после-
дующие стремления. Для того чтобы стремления были реализованы, необходимо соответствующее кон-
кретное поведение, являющееся результатом оценки значимости предполагаемой награды, или его неудачи. 
Так же учитывается оценка собственных возможностей, вероятность достижения успеха, прошлого опыта и 
воздействия окружающей среды. 

Анализ представленной модели позволяет легче идентифицировать мотивацию, которая составляет сис-
тему побуждений. Данная система является эффектом интеракции (взаимодействия) индивидуальных по-
требностей личности и внутренних воздействий со стороны окружающей среды, которые ведут к достиже-
нию поставленной цели. 
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