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– позитивное, адекватное отношение к себе, проявление активности, стремление к лично-

стному росту и самореализации, расширение сферы интересов;  
– осознание того факта, что обвинение других или себя не приносит позитивных резуль-

татов, а порождает эмоциональные состояния и чувства (стыд, обиду, вину, раздражительность, 
злобу, ощущение несчастья), а также негативные установки, разрушающие жизнь. Неудовле-
творенность ситуацией в родительской семье следует воспринимать как стимул к работе над 

собой и над позитивной моделью собственной семьи; 

– активное разрешение трудных жизненных ситуаций, готовность обратиться за помо-

щью и поддержкой к другим людям, поиск дополнительных ресурсов преодоления; 
– развитие ответственности за свою жизнь, планирование и достижение таких целей, ко-

торые могут вывести жизнь на качественно новый интересный этап, способствуют личностно-

му росту и самореализации; 

– стремление к оптимизму, поиск позитивных моментов в жизни, вера в свой успех. При 

этом оптимизм мы понимаем не как попытку закрыть глаза на трудности, а как уверенность в 
том, что все они преодолимы, как умение человека взять верх над внешними обстоятельствами 

за счет внутренних резервов души, как проявление сильной воли, уверенности в себе и добро-

желательности по отношению к окружающим. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
 

Система образования является одним из важнейших институтов формирования граждан-

ственности, нравственно-политической культуры обучающихся, их социализации. В частности, 

политические знания и культура способствуют развитию у личности умения ориентироваться в 
сложных общественных проблемах, проявлять уважительное отношение к различным государ-

ственным институтам и грамотно выстраивать отношения с властью. Сфера же образования 
становится своеобразным проводником для осознанного и ответственного восприятия и реали-

зации молодежью позитивных форм сотрудничества государства и общества, развития у нее 
четких социальных ориентиров, ценностных и мировоззренческих установок.  

От того, какую именно направленность приобретает социально-политическая активность 
обучающихся, и, главное, из каких идей, смыслов, ценностей состоит ее содержание сегодня, 
во многом зависит, каким будет в целом наше государство и общество завтра. Вот почему ут-
верждение «молодежь – наше будущее» приобретает отнюдь не лозунговый, а вообще бытий-

ный смысл, где молодежная политика в образовательной сфере становится значимым средст-
вом утверждения основ нравственно-политической культуры обучающихся. О стратегической 

важности ее реализации свидетельствует и тот факт, что 2015 год объявлен в Республике Бела-
русь Годом молодежи.  

Сегодня ценности молодежи, ее взгляды, нравственный облик оказывают серьезное вли-

яние на общество, на его духовное состояние, на политические и экономические процессы, 

учитывая, что в нашей стране она составляет почти четверть населения, являясь и активной 

средой подготовки новых кадров управления, руководства государством, и творческого, про-

фессионального, трудового потенциала страны. Соответственно, проблема повышения нравст-
венно-политической культуры обучающихся во многих аспектах зависит от эффективности по-

литической социализации и образования молодежи.  

Известно, что в истории роль и значение политики государства и общества в воспитании 

подрастающих поколений затрагивали уже античные философы. Так, ученики Сократа  
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Ксенофонт, Платон и Аристотель в своих сочинениях проводили мысль о безусловном контро-

ле государства в воспитании детей [1, с. 16]. При этом образование в идеальном государстве 
они понимали одновременно и как средство становления юных граждан страны, способных не-
сти ответственность за ее судьбу, и как способ достижения поставленных политикой правящих 

кругов общества воспитательных целей и задач. Как видно, уже в античных полисах система 
воспитания использовалась для решения важнейших государственно-политических задач, свя-
занных с необходимостью усвоения культурных традиций, ценностных норм и установок об-

щественного устройства подрастающими поколениями. Именно в недрах античной педагогиче-
ской мысли политика правящих классов определялась в качестве субъективного фактора, 
влияющего на характер и содержание воспитания, образования.  

Между тем, в исторической реальности можно найти примеры, когда политическая куль-
тура, оторванная от нравственных ориентиров, становилась скорее средством насаждения со-

циальных мифов и стереотипов, в том числе и антигуманных, полностью извращенных челове-
коненавистнической идеологией (например, идеология нацизма в Германии). Характерно, что в 
данном случае молодежная политика как часть идеологии является орудием безудержной идео-

логической пропаганды, цель которой – управление послушной толпой исполнителей. Образо-

вание выполняет роль средства насаждения определенных политических идей, взглядов и явля-
ется в действительности только «служанкой» политико-идеологических установок. А когда са-
ми средства дегуманизированы, нравственно-политическая культура искажается санкциониро-

ванной идеологией «моралью».  

В современной социокультурной реальности, когда мы живем в информационном обще-
стве, молодежная политика востребована прежде всего в роли средства, в котором цели и зада-
чи идеологии государства, общественного воспитания подрастающих поколений интегрирова-
ны в систему формирования нравственно-политической культуры личности обучающихся. Так, 

важнейшая задача государственной политики в области воспитания определена как воспитание 
гражданина-патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, способ-

ного творить и созидать во имя своей страны. Вместе с тем в Основных положениях Програм-

мы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., главные задачи 

молодежной политики были определены как «создание условий для всестороннего и гармонич-

ного развития молодых граждан страны, активное их вовлечение во все сферы жизнедеятельно-

сти общества» [2]. Таким образом, воспитание личности гражданина предполагает овладение 
нормами политической культуры как системы политических знаний, взглядов и политического 

поведения. Какова же воспитательная функция политической культуры?  

Политическая культура обеспечивает накопление и передачу политического опыта, что 

необходимо для поддержания устойчивости системы политических отношений. При этом нака-
пливается опыт, необходимый для функционирования официальных государственных струк-

тур, политической системы. Воспитательная функция политической культуры проявляется в 
политическом формировании личности на основе ценностей, соответствующих интересам и 

целям тех или иных классов, социальных групп. Безусловно, в ней целесообразно выделить по-

знавательную функцию политической культуры, которая состоит в осмыслении субъектом зна-
ний, необходимых для его успешной деятельности в сфере политики – знание законов и прин-

ципов, определяющих общественное развитие способов, методов и средств управления соци-

альными процессами, функционирования политической системы и т. п. Очевидно, что как раз в 
образовательном процессе обучающиеся приобщаются к социально-политическим знаниям че-
рез информирование о своих правах и законных формах, способах их реализации в социуме.  

Современная молодежная политика государства в нашей стране осуществляется на основе 
принятого 7 декабря 2009 г. Закона «Об общих началах государственной молодежной политики в 
Республике Беларусь», а также Указа Президента Республики Беларусь «О дополнительных ме-
рах по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категори-

ям граждан» (от 27 ноября 2000 г.) [3]. В этих документах сформулированы цели, задачи, прин-

ципы молодежной политики государства, определены основные направления ее реализации. Го-

сударство как главный субъект молодежной политики ставит своей целью обеспечение полно-

ценного правового и социального статуса молодым гражданам республики в возрасте от 14 лет до 

31 года, защиту их прав и свобод, сочетание государственных, общественных интересов с инте-
ресами и правами молодых граждан, учет и гарантированность защиты их потребностей и инте-
ресов, а также участие самой молодежи в разработке и реализации молодежной политики.  
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Сегодня ценности молодежи, ее взгляды, нравственный облик оказывают серьезное влия-
ние на общество, на его духовное состояние, на политические и экономические процессы. Моло-

дежь является также активной средой подготовки новых кадров управления, руководства госу-

дарством, творческого, профессионального, трудового потенциала страны, проходя через форми-

рование опыта гражданско-правовой жизни в условиях непрерывного образовательного процесса. 
Поэтому проблема повышения политической культуры обучающихся во многих аспектах зависит 
от эффективности политической социализации и политического образования молодежи.  

На современном этапе развития общества политическая культура является одним из ба-
зисных компонентов построения демократического гражданского общества. В результате воз-
растает потребность в адаптации к существующим социально-экономическим и политическим 

реалиям, в которых усваиваемый опыт социально значимой деятельности позволяет решать за-
дачу активного вовлечения молодежи в политическое, социальное, экономическое и культурное 
развитие общества, совершенствовать систему образования и профессиональной подготовки.  

Белорусское государство также заинтересовано в развитии нравственно-политической 

культуры молодых граждан, что обеспечивает защиту общества от политического радикализма 
и экстремизма, является предпосылкой его стабильности, оказывает воздействие на характер и 

степень вовлечения в социально значимую, трудовую и профессиональную деятельность. Как 
отмечает С. Д. Лаптенок, используя обширный социологический и этический материал в иссле-
довании духовно-нравственного мира обучающихся, в реальном политическом поведении мо-

лодежи возросла роль руководства учреждений образования [4, с. 28]. Это в значительной мере 
снижает социально-политическую напряженность в молодежной среде, приобщая студенчество 

к социально адекватным путям реализации своих законных прав в сфере материального поощ-

рения, стимулирования социально значимой и актуальной молодежной инициативы через раз-
личные направления и формы молодежной политики государства. 
 

Список использованных источников 

 

1 Капранова, В. А. История педагогики : учеб. пособие / В. А. Капранова. – 3-е изд., испр. – М. : 

Новое знание, 2007. – 240 с.  
2 Право Беларуси 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.levonevsky.org. – 

Дата доступа : 26.04.2015. 

3 Мир права [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. – Минск, 2009. – Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата доступа : 26.04.2015.  

4 Лаптенок, С. Д. Духовно-нравственный мир учащейся молодежи : пособие для педагогов и ру-

ководителей школ / С. Д. Лаптенок. – Минск : Амалфея, 2001. – 176 с.  
 

 

Е. В. Приходько 
г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 

 
СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИКТИМИЗАЦИИ В ШКОЛЕ 

 

Виктимизация ребенка – это процесс функционального воздействия насильственных от-
ношений на ребенка, в результате чего он превращается в жертву насилия, т. е. приобретает 
виктимные физические, психологические и социальные черты и признаки. Обычно виктимиза-
цию определяют как действия, предпринятые одним человеком или несколькими людьми с на-
мерением воздействовать, дискриминировать, нанести физический ущерб или причинить пси-

хологическую боль другому человеку [1; 2]. В качестве виктимизирующих воздействий часто 

рассматриваются физическое, психологическое и сексуальное насилие в отношении детей. 

В рамках студенческого проекта «Профилактика виктимизации среди подростков и мо-

лодежи» при СНИЛ кафедры психологии Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины было проведено исследование по оценке ситуации насилия в отношении детей в 
школах г. Гомеля. Выборка составила 350 учащихся 5 и 7 классов СШ № 61, № 9, № 62. Были 

использованы следующие методики: «Методика изучения стратегий поведения школьников в 
конфликте», авторы К. Бьерквист и К. Остерман; «Шкала агрессивности», авторы А. Басс и  

М. Перри; «Шкала реактивной и проактивной агрессии», авторы Э. Роланд и Т. Идсье.  
По оценке большинства опрошенных (64 % школьников), они не подвергались психологи-

ческому и физическому насилию со стороны окружающих в учебных учреждениях. Большинство 
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