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Учитывая все вышесказанное, рассмотрим ту систему учеб-

ных дисциплин высшей школы, которую мы имеем. Вся эта си-

стема отражает те или иные стороны человеческой культуры как 

совокупности материальных и духовных ценностей, присущих  

разным народам и человечеству в целом. В каждой дисциплине 

содержится некий универсальный опыт (тот, который необхо-

дим человеку для формирования знаний об окружающем мире и 

законах его развития) и профессиональный опыт (тот, который 

необходим для будущей профессиональной деятельности чело-

века); совершенно очевидно, что и тот и другой значимы для 

успешного специалиста. Теоретически овладение определенной 

системой предметов дает возможность овладеть тем опытом, 

который в них заключен, и приобрести необходимые компетен-

ции. Предметы гуманитарного цикла обладают дополнительны-

ми особенностями, поскольку они в большей мере, нежели лю-

бые другие дисциплины несут духовную нагрузку, побуждая к 

переосмыслению и осознанию того, что познано или усвоено, то 

есть вносят значительный вклад в процесс формирования лич-

ности человека. 

 

УДК 37.015 

Данильчик О.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 
 

БНТУ, Минск  
 

Являясь приоритетным направлением общественного воспи-

тания, воспитание гражданина ориентировано на непосред-

ственное приобщение юношей и девушек к жизни в обществе 

через формирование их гражданской позиции. Учитывая  

междисциплинарный статус проблемы личности, следует отме-

тить, что понятие «гражданская позиция» находится в поле  
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внимания общественных наук, психологии, педагогики и духов-

ной культуры.  

Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции 

и по мере развития личности занимает все более значимое, ве-

дущее место в ее структуре. Она характеризует личность с точки 

зрения способа и характера взаимоотношений индивида с опре-

деленной действительностью. Это понятие отражает политиче-

ские, юридические, нравственные права и обязанности граждан 

по отношению к своему государству и предполагает сознатель-

ное, ответственное отношение людей к обществу. Выражением 

гражданской позиции личности являются ее отношения к обще-

ству, деятельности, людям, самой себе. Под отношением боль-

шинство психологов и педагогов понимают психологический 

феномен, объединяющий в себе результаты познания конкрет-

ного объекта действительности, все эмоциональные отклики на 

этот объект, а также поведенческие ответы на него.  

В структуре гражданской позиции личности выделяются три 

компонента: познавательный, мотивационно-ориентиро- воч-

ный, поведенческий. Так, познавательный компонент включает 

в себя формирование базисных ценностных ориентаций, кото-

рые предполагают сознательное отношение человека к социаль-

ной действительности. Они определяют смысл жизни человека, 

что для него особенно важно, значимо. Данный компонент ха-

рактеризуется полнотой этических, правовых, политических и 

других знаний человека, глубиной их осознания, что отражает 

субъективное отношение человека к усваиваемым требованиям  

общества.  

Мотивационно-ориентировочный компонент раскрывает от-

ношение человека к событиям, обществу, людям, самому себе, 

которые опосредованы системой нравственных норм,  

выступающих в виде установок, требований, общественных 

предписаний, а также системой законов, принятых государ-

ством. Моральная специфика последних заключена в том, что 
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они предписывают, не что надо делать, а как надо делать (в 

нравственном смысле: ответственно, добросовестно, честно и 

так далее). 

Поведенческий компонент гражданской позиции характери-

зуется реальным поведением человека, его умением соблюдать 

важнейшие правила, выполнять основные социально-

нравственные обязанности. Важность и значимость поведенче-

ского компонента гражданской позиции обусловлены тем, что 

усвоение и формирование общественных ценностей происходит 

в сочетании с собственной деятельностью человека, в сфере са-

мореализации, когда их правильность и значимость подтвержда-

ется реальными жизненными процессами. Необходимость в со-

циальном утверждении и признании своей личности ощущает 

каждый человек, что приводит его к поискам путей и средств 

для самоутверждения. Формы его могут быть социально ценны-

ми, социально полезными, социально приемлемыми, асоциаль-

ными и антисоциальными. В процессе самореализации проявля-

ется и проверяется гражданская позиция личности, способность 

индивида сохранять и реализовать ее в различных условиях, об-

ладать определенным иммунитетом к воздействиям, противоре-

чащим его личностным установкам, взглядам и убеждениям. 

На основании анкетирования студентов БНТУ можно отме-

тить следующее: 50% респондентов отметили, что изучение 

дисциплины «Основы психологии и педагогики» скорее влияет 

на формирование гражданской позиции, 25% отметили, что изу-

чение данной дисциплины скорее не влияет. Как утвердительное 

«да» отметили 11%, а нет – 14%.  

Отсюда можно отметить, что при преподавании дисциплины 

«Основы психологии и педагогики» надо более глубоко  

рассматривать вопросы, связанные с мотивационной сферой и 

мировоззрением, приводить примеры не только из классической 

литературы, но и используя проблемы и события современного 

мира.  
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Гражданская позиция проявляется и формируется в конкрет-

ных делах. Возможность проявить свое отношение к людям, 

обществу, найти способы практической реализации себя во вза-

имодействие с окружающим миром человек получает в деятель-

ности. Через нее человек познает мир, себя, формирует свое са-

мосознание, нравственные и социальные установки, реализует 

свое я. В соответствии с тем, на какие сферы жизнедеятельности 

направлены интересы индивида, в каких формах и насколько 

социально ценно и личностно значимо он реализует себя, можно 

говорить об успешности и социальной значимости проявления 

гражданской позиции личности. 
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Каминская Т.С. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

БНТУ,  Минск 
 

Важное место в ряде теорий развития личности занимает во-

прос об этапности формирования системы ценностных ориента-

ций индивида. Формирование системы ценностных ориентаций 

связывают с общей периодизацией индивидуального развития. 

Так, в концепциях Ж. Пиаже и Л. Колберга уровни морального 

развития связываются с определенными уровнями умственного 

развития. Г. Дюпон связывает формирование ценностных ори-

ентаций со стадиями эмоционального развития человека. Одна-

ко, в этих представлениях недостаточно внимания уделяется со-

циальным аспектам развития личности, ее деятельности и обще-

нию с другими людьми.  

В отечественной психологии роль деятельности в развитии 

ценностных ориентаций отмечается в работах Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина и др. В основе 

известной классификации  возрастных периодов Д.Б. Эльконина 




