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11 СЕМЬИ

Семья -  кажяейший социальный йнеппугіна который возложена о'гветствен- 
ная задача feft£mirrafta н социализации подрастающего поколения, приобщения 
дгіей к кулиурйо-истортчес^^ моральным Ценност*м об
щества.’ Исторически семь» принадлежит к числу первых воспитательных инсти
тутов, реализующих фуйтшим передачи накопленных знаний и опыта от старших
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поколений младшим. Семья представляет начальную ступень развития человечес
кой личности. В первые три гада до*знн ребенок находится исключительно пол 
воспитательным влиянием семьи. Согласно психологическим исследованиям, за 
этот период он раскрывает свой личностный потенциал, воплощающийся в чертах 
характера, представлениях, привычках, отношениях, поведении, более чем напо
ловину. Это, по сути, и есть/га самая основа,ісотОрая служкг дшк всеобъемлющей 
самореал изациик развитняличносги в социуме.

Таким образом, формируя первоначальные представления об окружающем 
мире, добре и зле, милосердии, ответственности, долге, справедливости, родители 
закладывают фундамент для включения ребенка в жизнь государства и общества в 
качестве полноправного участника социаяыкмюпнгнческюс, эюномическнх и куль
турных процессов. Оттого, насколько правильно организован воспитательный про
цесс в семье, зависят результаты образовательной работы иных социальных инсти
тутов, осуществляющих функции воспитания и социализации личност»'

В настоящее время институтсемьи в реализации воспитательной функции 
испытывает ряд трудностей, сопряженных с изменением состава семьи, ростом 
числа неполных и социально вебюгополучных семеЙ,отчужденностью семьи от 
иных институтов воспитания. Эти и другие причины оказывают негативное влия
ние на эффективность последнего.Вто же время нарастает интерес общественно
сти к проблемам семьи и воспитания личности в семье. Так, обозначился курс на 
упрочение позиции института семьи в социуме, актуализируется' еш опреаеляю- 
щес значение в образовании и развитии подрастающего покшюння^с^мья рассмат
ривается как общечеловеческая ценность, а семейное воспитарнепровозглашается 
в качестве одного из приоритетных направлений в основных нормативно-право- 
вых документах Республики Беларусь (Кодекс Республики Беларусь об образова
нии, Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Респуб
лике Беларусь). Семы играет определяющую роль в формировании базовой куль
туры лкчносги» Институту семьи, как неизменной структурной составляющей со
циума и государства, важно глубоко осознавать необходимость формирования у 
подрастающего поколения знаний, умений и навыков, создающих благоприятные 
условия для самореализации в сфере общественных отношений. Поэтому важней
шие задачи воспитания, которые призвана решать семья, направлены на формиро
вание политической культуры личности.

Политическая культура представляет собой совокупность политических зна
ний, ценностных ориентаций, моделей поведения, посредством которых осуще
ствляется взаимодействие субъекта с государством и его вхождение в политичес
кую деятельность. Формирование политической культуры осуществляется в про
цессе политической социализации,, т.е. приобщения к. политическим ценностям 
общества и государства, и происходит постепенно по мере социального взросле
ния человека.

Формирование политической культурыв семье зависит от различных факто
ров, прежде всего, от уровня политической грамотности родителей* их политичес
ких знаний, взглядов, убеждений, идеалов, ценностных ориентаций,атакже от от
ношения к своим воспитательным обязанностям. Основы политических представ
лений, знаний, взглядов, стереотипов поведения дет̂ ей закладываются родителями,
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поэтому закономерно соответствуют их {родителей] пониманию и оценке полити
ческих процессов « явлений, имеющих место в стране и мяре. Именно родйтЬЛи 
обеспечивают условия для яервичной социализации детей, изгорая характеризует 
первоначальное восприятие чеяовеюм политических катега$*ЙЙи процессов. Наи
более прочные политические нормы н предпочтения приобретаются под влиянием 
преобладающих в семье настроений. Приобретаемые в семье пйосотогическне ус
тановки и данности во: многом оярвдоткя’ дальйейшес отношение юношей и де
вушек к власти. Немаловажную рол£ Здесь игр&ют также отношения, складываю- 
о ж е с іш ^ ш н а м й  емм»г Конфирурвщм властных отношений в семье, с кото
рой знакомится ребенок, влияет иа восарюггаечеловеком власти в государстве. По

никажизнвелоеобност нсохравенйя государства, «власть в государстве -  это про- 
должЬние и развитие власти шиш семью» [І, ё,&.}.

Процесс формирования йолитической культуры подрастающего поколения в 
семье в условиях переходного периода зачастую сталкивается с противоречием,

лов и ценностей между поколениями. Представители старших и средних поколе- 
ний отдают предпочтен ие прежним' ценносгнон^гаЛнтичоским ориентациям, тра
диционным стереотипам пояигачеемого мьішлейн» и деятельности, которые, как 
правшю, не сооггветкаііуіогсгрейлёквяйй юношей и девушек в отно
шении политических процессоё и ялеш & М аяздое поколение показывает боль
шую активность в освоении новых политических воший и адаптации к новым со- 
цнальжмгёлитнческим реалиям. секья не вседа обладает необходи
мы» потенциалом для полноценно* реализации актуальных задач по формирова
нию политической культуры пофастевйщего появления. Для преодолЬмя возника
ющих противоречий необ^&шоймероІГвйстуйасгг организация взаимодействия 
сфмд c  'социальными іШггйіутамй воспитания, прежде всего, учреждения
ми образований. Т^сгюгаУфудничестео^ и еемьи позволяет успешно реали-

При этом особо с а й э д ^ п о д ч ^  обеспечения преемственности в
воспитательной деятельности семьй н'йюлы, которые обокздно должны стремиться 
к единству в решении проблем формирования политической культуры молодых 
граждан наяіей страны.

ры учащихся ввештгок^ многочисленные связи и отношения,
. В отличие от

семьи она представляет сооояоткрытыи институт, через кш ^ы в властные госу
дарственные структуры имеют возможность оказывать влияние на процесс форми
рования политической культуры »  пояитичео^юг сотщ&лизацкю порастающего

единств* гесздафстаеі«ой>«увервтгі«в,^і«^ітта свободы, демократии и пра-
> в орга

низации массового ]
мую функцию объединения и интеграции, которую семья осуществить не в соето-
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янни. В то же время семья обладает мощным механизмом воспитательного влия
ния, так как отношения между членами семьи, в частносги,между родителями и 
детьми, строятся на основевзаимногогдоверия, уважение, любви, чувства защи
щенности и поддержки. В этой связи целесообразно говорить а  высокой резупьта- 
тивности процесса формирования гхшитичесгойкулмуры учащихся только при 
усяевші его осуществлен»* в упортаомешюкс, согласованном вэымодействии школы 
и семьи. Школа призвана оказывал* профессиональную педагогическую помощь и 
поддержку родителей ж деде воспитаюи порастающего поиоденкя. Семья же в 
своюочервдь должна стремиться* интуиции с учреждениями образования для. 
юнотруктагевогерешения возникающих проблем воспитания. Согласно Концеп- 
цин непрерьтш>ге воспитания* Детей и учащейсямолодежив Республике Беларусь, 
особыми приоритетами в йбспитатсяьной рабоіу  « го пы являются сохранение и 
укрепление нравственных основ семьи, семейных ценностей ; поддержка учащего
ся и его ближайшего окружения в сяовюшх жизненных обстоятельствах; содей
ствие родителям в преодолении проблем воспитания ребенка и др. {2}. Создание 
благоприятных условий для подготовки молодого поколения к полноценной жизни 
в обществе, включая эффективное взаимодействие с семьей, провозглашается Ко
дексом Республики Беларусь об образовании [3] '

Проблема взаимодействия школы исемьивосуществлении гражданского вос
питания яичносга , в частости формирования политической кулмуры, широко 
представлена в трудах отечественных педагогов А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинс- 
юж>,+1.К. Крупской и др.

В организации взаимодействия семьиігшнэлызю формированию паюпичес- 
мой кулиуры старшекдаажшгавн&ш^выйш^^ьшвигаетсяп^бояоеосрзнание 
ответственности за резуяьтасгы работы^йоторое по^ждаегродителей рефлексиро
вать, тщательно ОЕсенивап.ианализировап» свою воспитательную деятельность, 
находить ошибки и недочета* стрем ила расширя1ъкруг<»0яхзнанийиумений в 
соответствующем воспитательном направлении. Педагоги школы а свою очередь 
призваны создавать благоприятные условия и возможности дл* вюночения родите- 
лейвпедагогический процесс в качествеполноправныхего участников, надлежа
щим образом обеспечивать им необходимую педагогическую поддержку и адрес
ную помощь.

Важную роль играет педагогическое просвещение родителей. Среди наибо
лее эффективных форм организации такой работы следует отметить лектории для 
родителей, родительские университеты, родительские собрания, консультации для 
родителей, в рамках которых им предоставляется возможность получить ответы на 
интересующие вопросы? расширять круг своих знаний в сфере политики и полити
ческого воспитанияподрастакнаегопоколения^

: Особенно приоритета* является использование врактиио-ориентированных 
и активных форм взаимодействия шюзлыи с ш и . Продуктивна организация кон
ференций по обмену опытом воспитания детей, а также праюгикумовдеминаров, 
дискуссий, диспутов, встреч за «круглым столом» по таким направлениям как «Ста
новление личности как субъекта политического процесса», «Старшеклассник и 
политика», «Факторы политнческойсоцналкзации личности^ «Политическая куль
тура: традиции и реалии» и др.
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Важно отстань, что процесс формирования полвгшчесйоЙ культуры старшек
лассников не может сводаться к проведению эпизодических мероприятий, органи
зуемых от случая к случздо. Это должна быть систематическая непрерывная рабо
та, осуществляемая в тесном взаимодействии семьи и учреждений образования и 
гарантирующая повышение эффективности, качества и результативности форми
рования полтячеогай культуры подрастающего пошления.
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