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Формируем политическую культуру старшеклассников: от знаний  
к активной гражданской позиции

В статье проводятся результаты анализа научных работ, посвященных изучению 
сущности политической культуры. Раскрывается структура политической культуры 
как педагогического явления. Описываются ее потребностно-мотивационный, 
когнитивный, нравственно-оценочный, поведенческо-деятельностный компоненты. 
Выявляются педагогические условия, обеспечивающие успешность формирования 
политической культуры старшеклассников в условиях воспитательного процесса.

Введение. Президент нашей страны,  
А.Г. Лукашенко, выступая в канун нового 
2024/2025 учебного года перед педагогиче-
ским сообществом страны, подчеркнул, что  
в современных социокультурных условиях «па-
триотизм является базовой основой и фунда-
ментом национального образования» [1]. Перед 
лицом геополитических вызовов актуализиру-
ется решение задачи по укреплению государ-
ственного суверенитета и национальной без-
опасности Республики Беларусь посредством 
консолидации общества и обеспечения народ-
ного единства. В Программе патриотического 
воспитания населения Республики Беларусь [2] 
указывается на необходимость построения це-
лостной системы патриотического воспитания, 
основанной на историческом опыте белорус-
ской нации, духовных и моральных традициях, 
ценностных убеждениях и ориентирах. Важной 
составляющей патриотического воспитания яв-
ляется формирование политической культуры. 
Политическая культура является ключевым эле-
ментом общей культуры личности, представляя 
собой одну из основных форм общественного 
сознания, которая проявляется в устойчивой 
мировоззренческой позиции и практических 
действиях, отражающих социальный выбор 
человека. Уровень политической культуры  

определяется пониманием гражданина процес-
сов, происходящих в обществе и государстве. 

А.П. Мельников [3] считает, что изучение по-
литической культуры общества позволяет глуб-
же уяснить причины «сбоев» в работе политиче-
ской системы, а также причины неудач реформ 
и иных масштабных социальных преобразова-
ний, дает возможность глубже понять мотивы 
политического поведения граждан и принятия 
политических решений государственными ру-
ководителями, причины многочисленных и раз-
нообразных политических конфликтов, которые 
невозможно объяснить только борьбой за власть. 

Актуальность исследования обусловлена на-
растающей ролью политической культуры лич-
ности в жизни современного общества. В усло-
виях демократии политическая культура граждан 
является одним из важнейших факторов, влияю-
щих на стабильность и развитие государства. 

Цель исследования: уточнить сущностные ха-
рактеристики педагогического феномена «полити-
ческая культура» и раскрыть педагогические усло-
вия ее формирования у старшеклассников. 

Материалы и методы. Основными метода-
ми являлись анализ литературы по теме иссле-
дования, работа с ключевыми научными поня-
тиями, сравнение точек зрения представителей 
различных научных школ. Материалом для ис-
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следования послужили научные работы ведущих 
специалистов в области теории и методики вос-
питания. Использовался сравнительно-сопоста-
вительный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Определение 
сущности политической культуры старшекласс-
ников основывается на анализе ее понятия в раз-
личных научных интерпретациях и через призму 
иерархии «власть-общество-личность». Понятия 
«культура» и «ценность» неразрывны. Культура – 
это система транслируемых, сохраненных и вос-
производимых в поколениях общечеловеческих 
ценностей. Политические ценности выражают 
политическую позицию личности и способству-
ют правильному пониманию сущности происхо-
дящих событий в мире, государстве и обществе. 
И.А. Тютькова [4] отмечает, что политические цен-
ности выступают как одно из проявлений содер-
жания политической культуры. Аналогичное мне-
ние высказывают Е.В. Гелясина и И.А. Шабалин 
[5] с той лишь разницей, что формулируют его  
не с точки зрения культурологического подхода 
(как это делает И.А. Тютькова), а с позиций лич-
ностно-ориентированного подхода. Основной 
формой проявления политической культуры яв-
ляется политическое поведение личности. Оно 
представляет собой разновидность социальной 
активности субъектов, действия которых носят 
мотивированный характер и обусловлены сфор-
мированным мировоззрением, политической по-
зицией и опытом участия в политической жизни. 

Политическая культура личности является 
системным качеством, которое отражает уро-
вень овладения совокупностью взаимосвязан-
ных политических знаний, взглядов и убежде-
ний. Политическая культура личности обу-
словливает осмысленное отношение человека  
к ситуации, складывающейся в сфере полити-
ки, сформированность политических мотивов  
и установок. Личность, выступающая в каче-
стве субъекта политической системы, играет 
важную роль в формировании политической 
культуры социума.

Согласно Программе непрерывного воспита-
ния детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь [6], показателями сформированно-
сти политической культуры личности являют-
ся: наличие у учащихся базовых политических 
знаний; сформированность политических цен-
ностей и идеалов; знание истории, традиций  
и обычаев белорусского народа; развитие умения 
студентов жить в мире разнообразных культур, 
противодействовать политическому и религи-
озному экстремизму; использование различных 
форм организации учебного процесса; активное 
участие учащихся в общественно значимой дея-
тельности и поддержка их социальных инициа-
тив со стороны учителей.

Потребностно-мотивационный компонент 
включает в себя систему потребностей и мотивов 
личности, которые выступают в качестве внутрен-
них побудительных стимулов в поведении и дея-
тельности в рамках действующей политической 
системы государства. Он характеризуется нали-
чием личностно и социально значимых потребно-
стей и мотивов, возникающих на фоне ощущения 
острой необходимости в самоопределении и са-
мореализации личности в сфере социально-по-
литических отношений. В систему политических 
потребностей старшеклассников включаются по-
требности в приобретении политических знаний, 
формировании политических идеалов и выра-
ботке соответствующих ценностей, потребности  
в участии политической жизни страны. В каче-
стве политических мотивов учащегося старших 
классов выступает желание чувствовать себя пол-
ноправным гражданином своего государства, ко-
торый способен принести пользу обществу. 

Когнитивный компонент образован полити-
ческими знаниями, позволяющими анализиро-
вать и адекватно оценивать различные явления 
политической действительности. Политические 
знания позволяют понимать сложные социаль-
но-политические процессы, адекватно оцени-
вать и анализировать различные политические 
события, осуществлять их критическое осмыс-
ление, вырабатывать личностное отношение  
и индивидуальную позицию. С опорой на проч-
ные политические знания личность способна 
осуществлять социально-политический выбор  
и нести за него ответственность. 

Нравственно-оценочный компонент состав-
ляет аксиологическую основу политической 
культуры старшеклассников. Наличие у челове-
ка политических ценностей означает личностное 
принятие событий и процессов, которые происхо-
дят в социально-политической сфере, дают воз-
можность понимать их как явления чрезвычайно 
важные и значимые. Нравственно-оценочный 
компонент политической культуры позволяет 
молодому человеку определить свою роли в по-
литической жизни страны, осуществить само- 
определение в сфере общественно-политиче-
ских отношений, сохранить и укрепить демокра-
тические отношения в государстве и обществе. 

Поведенческо-деятельностный компонент 
включает в себя политическую активность, по-
ведение и политическую деятельность, которые 
являются результатом реализации политиче-
ских установок личности. Под политически-
ми установками понимается отношение лич-
ности к политическим явлениям и процессам. 
Политические установки обусловливают готов-
ность личности к проявлению политической 
активности. Политические установки рождают-
ся в результате синтеза мотивов, потребностей, 
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убеждений и ценностей. Политическими уста-
новками старшеклассников являются: готов-
ность неукоснительно следовать действующе-
му в государстве законодательству; готовность 
защищать и отстаивать свои права и интересы,  
а также выполнять общественные обязательства 
и реализовывать гражданский долг.

Все представленные компоненты полити-
ческой культуры старшеклассников находятся  
в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, 
формируя целостное структурное образование. 

Структура политической культуры лично-
сти обусловливает содержание воспитательного 
процесса, обеспечивающего ее формирование. 
Основу содержания политического воспитания 
старшеклассников составляет формирование  
у них системных знаний о политических про-
цессах, которые происходят на национальном 
и глобальном уровнях, о структуре государ-
ственной власти, особенностях государствен-
ного устройства Республики Беларусь. Важным 
аспектом содержания политического воспитания 
выступают знания, которые являются основой 
для понимания специфики политической сфе-
ры Республики Беларусь, построения политиче-
ских отношений на национальном и междуна-
родных уровнях. Также политическое воспита-
ние содействует формированию представлений  
о структуре, предпосылках, закономерностях, 
принципах функционирования и развития эко-
номики, социального обеспечения, образования. 
Воспитание политической культуры предполага-
ет формирование у молодежи умений сопротив-
ляться внешнему идеологическому воздействию, 
противостоять вовлечению в деятельность де-
структивных групп и организаций. 

Процесс формирования политической куль-
туры, как отмечает И.Г. Долинина [7], представ-
ляет собой специально организованный процесс 
обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния, направленный на обеспечение усвоения ими 
политических ценностей и опыта, накопленного 
человечеством, а также развитие политического 
сознания в соответствии с нормами современ-
ного демократического общества и подготовка  
к адекватной политической реальности поведе-
ния и ответственных действий. 

Для успешной организации и реализации 
процесса формирования политической культу-
ры старшеклассников необходимо создать ус-
ловия, способствующие формированию всех 
компонентов.

Первое условие – соответствие социально 
значимой деятельности, в которую включают-
ся старшеклассники, содержанию политической 
культуры. Социально значимая деятельность бо-
гата своим содержанием и представлена широким 
разнообразием направлений, поэтому она может  

обеспечивать формирование всех компонентов по-
литической культуры личности. Эффективными 
видами социально значимой деятельности, кото-
рая способствует этому, являются краеведческая, 
поисково-патриотическая, милосердническая, 
миротворческая деятельности.

Второе условие – вовлечение старшекласс-
ников в социально значимую деятельность  
и поддержка их социальных инициатив. В ре-
спубликанской Программе воспитания [6] это 
условие названо в числе основных. Как отмечает  
Е.В. Гелясина, вовлеченность представляет собой 
«определенное психологическое состояние лич-
ности, имеющее позитивный эмоционально-мо-
тивационный модус и возникающее у человека  
в процессе заинтересованного решения им за-
дачи, максимально актуализирующей его лич-
ностный потенциал» [8]. Выделение данного 
педагогического условия формирования поли-
тической культуры старшеклассников основано 
на оценке широких возможностей социально 
значимой деятельности в освоении старше-
классниками политических знаний, формиро-
вании у них соответствующих ценностных ори-
ентаций и ценностей. Поддержка социальных 
инициатив старшеклассников предопределяет 
возможности приобретения ими реального по-
литического опыта, так как предполагает про-
явление деятельностной позиции и политиче-
ской активности. 

Третье условие – осознание и усвоение по-
литических знаний и ценностей, основанных  
на идеологии белорусского государства. 
Реализация данного педагогического условия 
формирования политической культуры старше-
классников является основой для освоения ими 
элементов социально-культурного опыта. Эти 
элементы обусловливают поведенческо-деятель-
ностный компонент политической культуры. 
Усвоение политических знаний должно осущест-
вляться преемственно и непрерывно через си-
стему классных часов, информационных часов, 
разработку и реализацию общественно-полити-
ческих проектов. 

Четвертое условие – систематическое изуче-
ние символов белорусской государственности как 
в системе «урок – факультатив», так и в системе 
«урочная – внеурочная работа по предмету». При 
реализации этого направления воспитательной 
работы старшеклассников следует знакомить  
не только с символами белорусской государствен-
ности (герб, флаг, гимн), но и с символикой тради-
ционных спортивных и музыкальных мероприя-
тий, интеллектуальных состязаний, олимпиадно-
го движения, конкурсов профессионального ма-
стерства. Эта работа оказывает большое влияние 
на единение белорусской нации, создает условия 
для формирования у подрастающего поколения 



29

Современные практики в воспитании

гордости за достижения своей страны и стремле-
ние их приумножать. 

Пятое условие – изучение обычаев и тради-
ций белорусского народа. Белорусские обычаи 
и традиции представляют собой часть белорус-
ской национальной культуры, поэтому их изу-
чение является неотъемлемой частью политиче-
ской культуры личности. Основными формами 
воспитания, направленного на изучение старше-
классниками обычаев и традиций белорусского 
народа, являются: праздники, акции, творческие 
проекты, агитбригады, конкурсы, тематические 
вечера и вечера отдыха, турниры, фестивали. 

Шестое условие – усиление взаимодействия 
школы, семьи, общественных организаций, куль-
турно-просветительных учреждений в форми-
ровании политической культуры старшекласс-
ников. Такое сотрудничество позволяет школе 
наиболее четко и скоординировано вести воспи-
тательную работу, направленную на формирова-
ние политической культуры старшеклассников.

Седьмое условие – активизация органов 
школьного самоуправления в направлении форми-
рования политической культуры старшеклассни-
ков. Развитая система школьного самоуправления 
располагает мощным потенциалом для формиро-
вания политической культуры старшеклассников.  
В рамках данной системы старшеклассники при-
обретают возможность освоить определенный 
опыт выполнения тех или иных социальных ро-
лей, научиться принимать ответственные реше-
ния, руководить и подчиняться, усвоить важней-
шие законы жизни в обществе и государстве.

Восьмое условие – сформированность и де-
монстрация педагогом своей политической пози-
ции, преданности интересам Белорусского госу-
дарства. Не один раз А.Г. Лукашенко высказывал 
мысль, что педагог – это человек Президента, 
проводник государственной идеологии. В сво-
ем выступлении на Республиканском педаго-
гическом совете, проведенном в канун нового 
2024/2025 учебного года, он отметил: «… стра-
ну надо удержать. Мы хотим быть суверенными  
и независимыми. А как ее удержать – надо ду-
мать всем. И быть готовыми к этому. И все начи-
нается с нас – учителей» [1]. 

Заключение. Таким образом, политическая 
культура представляет собой важный компонент 
культуры личности, выступает ведущей формой 
проявления общественного сознания, предпола-
гает сформированность политических убежде-
ний и социально значимых ценностей личности, 
выражается через ее мировоззренческую пози-
цию и практические действия, которые базиру-
ются на осознанном социальном выборе. 

Для формирования политической культу-
ры старшеклассников в ходе воспитания сле-
дует создать систему педагогических условий:  

вовлечение в социально значимую деятельность  
и поддержка социальных инициатив; обеспече-
ние осознанного усвоения политических знаний 
и ценностей на основе идеологии белорусско-
го государства; организация изучения обычаев, 
традиций, культурного наследия белорусского 
народа; усиление взаимодействия школы, семьи, 
общественных организаций и культурно-просве-
тительных учреждений.
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