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будет достигнута лишь в том случае, когда полученный результат носит существенно 
стабильный характер. При господстве интегративно-синкретического типа мышления такое 
достижение становится невозможным. И даже в том случае, когда некий процесс носит 
объективно-устойчивый характер, он может не восприниматься в качестве такового, а, 
следовательно, и его устойчивости будет постоянно угрожать опасность со стороны 
принципиально неустойчивого типа мышления.

Особо подчеркнем, что идеология достижения не является каким-то особым новым 
интеллектуальным элементом. Она вводится в общественное сознание не в качестве 
возмещения или дополнения к уже существующим элементам, а в качестве особой 
структурной единицы, позволяющей социуму (в данном случае целому народу) осознавать 
свое единство. Применительно к Беларуси можно утверждать, что нам необходимо 
распространение общенациональной идеологии достижения. Причем распространять данную 
идеологию нужно таким образом, чтобы учитывать традиционный менталитет нашего 
народа. Дело в том, что соотношение коллективистских и индивидуально-личностных 
компонент существенно различается у разных национально-этнических ментальных типах. В 
некоторых из них нравственная значимость индивидуально-личностной компоненты 
намного выше коллективистской. Менталитет же восточных славян прямо противоположен. 
Он отличается повышенным коллективизмом. Поэтому для Беларуси требуется лишь такая 
идеология достижения, которая способствовала бы соединению как личностных усилий по 
достижению различных целей отдельными индивидами, так и деятельности всего общества в 
целом.

Мы считаем, что для нашей республики в настоящее время актуально создание 
идеологии достижения, подобной, к примеру, той, на базе которой, как показал М.
Вебер, произошло становление капиталистических производственных отношений в Западной 
Европе. Отличительной ее особенностью явился совершенно новый для европейцев взгляд 
на труд, в рамках которого достижение материального успеха стало рассматриваться не в 
качестве конечной цели, а лишь как средство для достижения чего-то принципиально иного. 
Только лишь в этом случае идеология достижения способна преодолеть центробежное 
действие интегративно-синкретического мышления и, кроме того, сплотить, объединить 
народ.
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Мир вступил в стадию кардинальных экономических, общественных, военно
политических и иных изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и 
динамичностью.

Интересы большинства человечества затронуты процессами глобализации, которые 
создают новую объективную реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. 
Вместе с тем ее неоднозначный характер и последствия порождают множественные 
конфликты интересов. Предпринимаются попытки формирования и навязывания идеологии 
глобализма, призванной подменить или исказить традиционные духовно-нравственные 
ценности. Актуализировались глобальные проблемы человечества, в том числе наркотрафик, 
торговля людьми, незаконная миграция.
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Республика Беларусь является состоявшимся, независимым, суверенным европейским 
государством, которое не относится ни к одному из мировых центров силы, проводит 
миролюбивую внешнюю политику и стремится к созданию условий для приобретения 
нейтрального статуса. Беларусь в силу своего географического положения и открытости в 
полной мере подвержена воздействию большинства происходящих в мире геополитических 
процессов.

Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение независимости, 
территориальной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; 
устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской 
экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан.

Основными национальными интересами в политической сфере являются:
-  соблюдение конституционных прав и свобод человека;
-  устойчивое развитие демократического, правового, социально ответственного 

государства;
-  обеспечение эффективного функционирования государственных институтов в 

интересах общества;
-  достижение сбалансированности политических интересов граждан, общественных 

объединений и государства, общественного консенсуса по ключевым вопросам развития 
Республики Беларусь;

-  развитие гражданского общества с учетом национальных традиций особенностей.
Общечеловеческие ценности и национальные духовные традиции нашли отражение в

идеологии белорусского государства, базовыми принципами которой являются единство 
нации, социальная справедливость, солидарность, нравственность.

Республика Беларусь является активным субъектом международных отношений, 
донором международной и европейской безопасности, целенаправленно участвует в 
формировании многополярного мира, руководствуясь принципами взаимного уважения, 
равноправия и справедливости. Правовая регламентация людских поступков наиболее тесно 
связана с реализацией норм права. Условия нормальной жизнедеятельности людей в 
обществе, требующие ответственности человека за свои поступки, выражаются в нормах 
морали, а лишь потом оцениваются государством, в результате чего реализуются различные 
области права.

С точки зрения общей системы ценностей, сложившихся в обществе, право должно 
отвечать общепринятым, общечеловеческим, элементарным этическим требованиям. В мире, 
в который однажды входит каждый из нас, уже существует определенный уровень правовой 
культуры, выступающий по отношению к каждому поколению и к каждому человеку как 
данность.

Сам человек существует в нем как объект, и как субъект правовой культуры и через 
нее продолжает быть человеком. Правовое сознание представляет собой сферу или область 
сознания, отражающую правовую действительность в форме юридических знаний и 
оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и 
ценностных ориентаций, регулирующих поведение людей в юридически значимых 
ситуациях.

Структура правового сознания состоит из элементов:
-  правовая грамотность;
-  нравственно-правовые чувства;
-  правовое мышление;
-  потребность в правопослушном поведении.
Правовое сознание общества, отдельных групп, индивидов органично связано с 

правом как целостным социальным институтом, с его возникновением, функционированием 
и развитием, с правотворчеством и правоприменением и иными сторонами правового бытия 
общества. Правовое сознание оказывает активное воздействие на регулирование всего
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многообразия жизненных процессов в обществе и государстве, способствует консолидации 
граждан, всех социальных групп, поддержанию и укреплению целостности общества, 
порядка в нем. Здоровое правосознание общества, уважение граждан к закону являются 
основой крепости государства, эффективного функционирования политической и правовой 
системы.

Правовые представления о справедливости прав и обязанностей, дозволений и 
запретов -  все это воздействует на формирование мотивов и установок поведения человека в 
правовой сфере жизни общества, а через регулирование правового поведения личности 
проявляется активная роль права и правовой культуры. Правовое сознание дает 
представление о духовных ценностях индивида и общества, но только с субъективной 
стороны, с той, которая выражается в чувствах, представлениях идеях, а не в 
материализованном виде. Поэтому более глубоким и плодотворным в уяснении механизма 
правового воздействия на общественные отношения является освоение такой категории, как 
правовая культура.

Эпоха информатизации и глобализации XXI-го века видоизменяет общечеловеческие 
ценности, внедряя новые экономические, социальные и нравственные понятия. Право 
обладает социальным содержанием!, которое меняется вместе с обществом по мере развития 
его экономики, культуры, уровня образования и состояния научно-технического прогресса, 
политических институтов, нравственных в т. ч. общечеловеческих ориентиров, социальной 
психологии, религии.

Повышение уровня правовой грамотности и совершенствование правового сознания 
студенческой молодежи является важнейшим условием концепции национальной 
безопасности. Для того чтобы право реально выполняло функцию и действительно являлось 
обще социальным регулятором государство применяет различные методы, способы, 
совершенствующие национальную правовую систему Республики Беларусь.

Последовательно реализуются демократические принципы свободы слова, права 
граждан на получение информации и ее использование. Государство создает необходимые 
условия для развития средств массовой информации и национального сегмента глобальной 
сети Интернет. Во все сферы жизнедеятельности общества активно внедряются современные 
информационно-коммуникационные технологии. В связи с задачей развития личности 
следует подчеркнуть, что ее решение является одновременно целью политики социально 
ориентированного государства и важнейшим условием динамичного социально- 
экономического развития общества.

Правовая культура — это обусловленное всем социальным, духовным, политическим и 
экономическим строем, качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 
достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в 
целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а 
также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав 
человека [92].

Обеспечение национальной безопасности представляет собой деятельность субъектов 
обеспечения национальной безопасности по защите личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, реализации национальных интересов, созданию необходимых 
условий для устойчивого развития Республики Беларусь. Правовая культура общества 
прежде всего зависит от уровня развития правового сознания населения, т.е. от того 
насколько глубоко освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и свобод 
человека, ценность правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов и т.д. 
насколько информировано в правовом отношении население, его социальные, возрастные, 
профессиональные и иные группы, каково эмоциональное отношение населения к закону, 
суду, различным правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам, 
какова установка граждан на соблюдение или несоблюдение правовых предписаний и т. д. 
Это первый элемент правовой культуры.
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Уровень развития правового сознания может быть зафиксирован лишь в реальной 
правовой деятельности, в правовом поведении, которые имеют и самостоятельные 
характеристики. Вторым элементом структуры правовой культуры является уровень 
развития правовой деятельности. Последняя состоит из теоретической, образовательной и 
практической.

Существенно влияет на правовую культуру общества и правоприменение, т.е. 
властная деятельность государственных органов, осуществляющих индивидуальное 
регулирование общественных отношений на основе закона с целью его реализации. 
Например, общепризнано, что такие исторические памятники права Беларуси, как статуты 
Великого Княжества Литовского 1529, 1566, 1588, свидетельствуют о высоком уровне 
правосознания, развития законодательства и правовой культуры того времени.

Институт президентской власти распространен в мировой практике и с принятием 15 
марта 1994 года Конституции в Республике Беларусь учрежден пост Президента. Президент 
принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной 
безопасности, обеспечивает взаимодействие органов государственной власти, осуществляет 
посредничество между органами государственной власти.

Основная функция Парламента осуществление законодательной власти, принятие 
законов. С законодательной властью тесно взаимодействует исполнительная власть. 
Основная задача -  реализовывать требования закона. Роль правового воспитания в 
формировании правовой культуры является одним из способов борьбы с такими опасными 
явлениями как правовой нигилизм и правовой идеализм.

Субъектами обеспечения национальной безопасности являются: государство,
осуществляющее свои полномочия в данной сфере через органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти; общественные и иные организации; граждане.

Объектами национальной безопасности являются: личность -  ее конституционные 
права, свободы и законные интересы; общество -  его материальные и духовные ценности, 
система общественных отношений, охраняемых нормами права; государство -  его 
независимость, территориальная целостность, суверенитет, конституционный строй.

Третьим элементом правой культуры общества -  является уровень развития всей 
системы юридических актов, т.е. текстов документов, в которых выражается и закрепляется 
право данного общества. Наиболее важное значение для оценки правовой культуры 
общества имеет система законодательства. Конституционный суд Республики Беларусь 
призван обеспечить верховенство Конституции и ее прямое действие на территории нашей 
страны.

Целью обеспечения национальной безопасности является достижение и поддержание 
такого уровня защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, который гарантирует устойчивое развитие Республики Беларусь и реализацию ее 
национальных интересов. Правовая культура личности предполагает активную гражданскую 
позицию, причем не только в отстаивании своих прав, но и в побуждении других членов 
общества к соблюдению правовых предписаний. Конституция республики Беларусь 
провозгласила, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства.

Принципами обеспечения национальной безопасности являются:
-  законность, соблюдение конституционных прав и свобод человека;
-  гуманизм и социальная справедливость;
-  гласность;
-  соблюдение баланса интересов личности, общества и государства, их взаимная 

ответственность;
-  комплексный подход к решению задач обеспечения национальной безопасности;
-  единство и взаимосвязь видов и направлений обеспечения национальной 

безопасности;
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-  участие в системах международной и региональной коллективной безопасности;
-  разграничение сфер ответственности и полномочий государственных органов в 

решении задач обеспечения национальной безопасности;
-  приоритетность правовых, политических, экономических и информационных мер 

обеспечения национальной безопасности;
-  оперативность, своевременность, превентивность и соразмерность мер по 

нейтрализации источников внутренних угроз и защите от внешних угроз.
Обеспечение национальной безопасности осуществляется по направлениям, 

выделяемым в соответствии с основными сферами жизнедеятельности личности, общества и 
государства, а именно среди многообразных проявлений правовой культуры можно 
выделить основные ее формы: правовые идеи, правовые нормы, правовые поступки, 
правовые учреждения. В развитие конституционных положений принят ряд кодексов, 
законов и иных нормативных актов, в которых конкретизируются права граждан, 
предусмотрены гарантии их реализации.

В информационной сфере с целью нейтрализации внутренних источников угроз 
национальной безопасности совершенствуются механизмы реализации прав граждан на 
получение, хранение, пользование и распоряжение информацией, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Государство 
гарантирует обеспечение установленного законодательством порядка доступа к 
государственным информационным ресурсам, в том числе удаленного, и возможностям 
получения информационных услуг. Значимым этапом станет разработка и реализация 
стратегии всеобъемлющей информатизации, ориентированной на развитие электронной 
системы осуществления административных процедур, оказываемых гражданам и бизнесу 
государственными органами и иными организациями, и переход государственного аппарата 
на работу по принципу информационного взаимодействия.

Приоритетным направлением является совершенствование нормативной правовой 
базы обеспечения информационной безопасности и завершение формирования комплексной 
государственной системы обеспечения информационной безопасности, в том числе путем 
оптимизации механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере. При 
этом важное значение отводится наращиванию деятельности правоохранительных органов 
по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений против информационной 
безопасности, а также надежному обеспечению безопасности информации, охраняемой в 
соответствии с законодательством.

Активно продолжится разработка и внедрение современных методов и средств 
защиты информации в информационных системах, используемых в инфраструктуре. 
Политика национальной безопасности призвана совокупностью действий обеспечить 
реализацию данных национально-государственных интересов с помощью всего арсенала 
имеющихся в ее распоряжении средств. Цель и высший смысл политики национальной 
безопасности -  свободное развитие и процветание общества.

Таким образом, концепция национальной безопасности Республики Беларусь 
закрепляет совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности 
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества, государства и 
их защите от внутренних и внешних угроз. Являясь базисом для консолидации усилий 
личности, общества и государства в целях реализации национальных интересов, настоящая 
Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации 
государственной политики обеспечения национальной безопасности, а также 
методологическую основу совершенствования актов законодательства в различных сферах 
национальной безопасности, разработки документов стратегического планирования.
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Теоретико-методологические основания
воспитательного процесса в вузе

УДК 378.147
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»
Подолъная Л.Л., 

Минск, УО «БГПУ»

Важнейшими институтами социализации личности, готовящими широко образованных, 
творчески мыслящих специалистов, которые свободно ориентируются в изменяющемся мире 
и способны к разностороннему видению и осмыслению актуальных проблем жизни 
общества, являются университеты. К числу фундаментальных, исторически сложившихся 
ценностей университетского образования относится ориентация процесса обучения и 
воспитания на развитие творческой сущности человека, формирование гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине.

Своеобразной подсистемой целостного процесса образования в вузе является 
воспитательная работа. Традиционно она включает четыре основные направления:

1) совершенствование психолого-педагогической подготовки будущих специалистов; 
формирование на этой основе гражданских и моральных качеств;

2) организация досуга студентов;
3) физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;
4) воспитательная работа в общежитиях.
Важное место занимает воспитание студентов в учебном процессе. Подбор материала, 

точно сформулированные педагогические задачи, учёт возрастных особенностей, 
использование научно обоснованной системы приёмов позволяют решать одновременно 
учебные и воспитательные задачи. В данной работе мы хотим проанализировать 
воспитательные возможности одного из учебных курсов, изучаемых в педагогическом 
университете.

Во-первых, дисциплина «История образования и педагогической мысли» показывает, 
что на протяжении многих веков огромную роль в процессе формирования и становления 
личности играл учитель. Положение педагога в современном обществе трудно назвать 
престижным, поэтому ряд студентов, поступивших в педвуз, не связывают своё будущее со 
школой. Знакомство с выдающимися мыслителями, педагогами различных исторических

Витебск 2014 129




