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очень редки. Только у одного из изучающих боевые искусства мастер видел подобную книгу – у 

одного из своих учеников, Галеаццо де Мантоя. 

Ничего определённого о дальнейшей судьбе Фиоре деи Либери нам не известно. Мы не знаем 

ни точного места, ни точной даты его смерти. 

Его «Цветок битвы» послужил основой для осмысления и сохранения традиций европейского 

фехтования такими мастерами, как Филиппо Вади или Ханса Талхоффера. Его всестороннее ис-

следование во многом позволит улучшить наши представления о способах, особенностях и тради-

циях средневекового пешего и конного боя. 
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Политическая социализация – это усвоение человеком культурных ценностей, правил, тради-

ций, которые сложились в обществе, а также формирование свойств и умений, позволяющих адап-

тироваться к политической деятельности.  Политическая социализация осуществляется в каждом 

конкретном обществе, в каждом государстве, независимо от формы правления. Благодаря ей но-

вые поколения граждан приобщаются к политике. Они овладевают знаниями, навыками политиче-

ских действий. В результате политической социализации индивидуум становится субъектом поли-

тики. На политическое становление и развитие личности оказывают влияние общественное 

устройство общества, национальные традиции, характер политической системы, духовная культу-

ра, идеология, общественные институты, группы общения, образование и воспитание человека, 

социальное положение личности, ее биогенетические особенности. 

Молодежь важна не только как часть отдаленного будущего, но и является общественной си-

лой, способной в краткосрочной  перспективе мобилизовать свой социальный потенциал и многое 

сделать в социуме, причем как позитивно, так и негативно. ”Этот взгляд на молодежь предполага-

ет позиционирование молодого поколения как субъекта социальных, политических, экономиче-

ских отношений или еще шире субъекта общественного развития – субъекта модернизации соци-

ума“[2, с.147 ].Возрастной аспект влияет на характер политического участия более сложным обра-

зом. Понятно, что  политическое поведение молодого поколения во многом отличается от поведе-

ния, свойственного более старшим возрастным группам. ”С одной стороны,  молодежь является 

менее активной    в политике по сравнению со старшим поколением, с другой – молодые люди 

проявляют большую склонность к протестной и нелегитимной политической деятельности“ [1, 

с.137].  Вместе с тем внутри молодежной среды наблюдаются разновекторные тенденции: часть 

юношей и девушек пытаются  объединиться и решить свои проблемы в основном путем протеста, 

часть активно  идет в политику, стремясь представлять свои интересы в органах власти, но в то же 

время значительное число молодых людей вообще не участвует в политической жизни. П
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Результаты политической социализации воплощаются в культуре политического сознания, вза-

имоотношений субъектов политики, в функционировании органов государственной власти и по-

литической системы общества. Политическая социализация – процесс, который не имеет точки 

своего завершения, ведь взаимодействие человека с политической реальностью, адаптация к ней 

осуществляются всю жизнь. Формирование персональных политических ценностей происходит 

путем интериоризации существующих в обществе ценностей. В современном мире процесс поли-

тической социализации начинается достаточно рано. Дети 4–5 лет уже различают символы своего 

государства, тех или иных политических деятелей. Как утверждают психологи, наиболее значи-

мыми для формирования политического сознания являются периоды первичной и вторичной по-

литической социализации. Процесс политической социализации представляет собой усвоение ин-

дивидом политических норм и ценностей общества, к которому он принадлежит, и одновременно 

приобретение им политического опыта и политической жизни. Этот процесс, с одной стороны, 

решает проблемы индивида, помогая ему стать полноправным членом своей группы, с другой сто-

роны, обеспечивает жизнедеятельность общества и преемственность самой культурной традиции. 

Политическая социализация – процесс, который не имеет точки своего завершения, ведь взаи-

модействие человека с политической реальностью, адаптация к ней, освоение новых и усложнение 

уже имеющихся паттернов поведения осуществляются всю жизнь. Тем не менее, принято выде-

лять несколько стадий политической социализации, на которых происходят существенные при-

ращения или изменения в структуре политического сознания и поведения личности, связанные с 

возрастными изменениями и воздействием новых факторов и агентов социализации.  В по-

литической психологии ученые выделяют, в первую очередь, две основные формы политической 

социализации – первичную и вторичную. При этом считается, что решающее значение для судьбы 

индивида и общества имеет первичная социализация, происходящая в семье и ближайшем кругу 

родственников. 

Политическая психология – отрасль научного знания, которая занимается исследованием поли-

тического сознания молодежи, стремится объяснить особенности его формирования под влиянием 

социализационного контекста.  Политическая социализация как фактор преодоления пассивности 

молодежи предполагает избирательное отношение человека к условиям, целям и средствам суще-

ствования, основанное на знаниях, опыте, традициях и формирующееся в процессе познания мира 

в целом. Юноши и девушки начала 90–х годов стремились к удовлетворению своих материальных 

потребностей и, скорее всего, в политике усматривали возможность ускорить приближение луч-

шей жизни. Этим, по–видимому, объясняется импульсивность, эмоциональность и энтузиазм их 

участия в политических акциях и гражданских инициативах. С другой стороны, интенсивное про-

явление экономических интересов укрепляет взаимосвязи и взаимоотношения между непосред-

ственной социальной средой и личностью, мотивирует необходимость в юридическом урегулиро-

вании, в защите частных и гарантиях государственных интересов.  

Новая общественная ситуация порождает также и специфические проблемы в жизни общества. 

Исследование процесса политической социализации отличается междисциплинарным подходом и 

сопровождается внутренней перестройкой политической науки. Изучаются нне только институци-

ональные структуры, но и политическое поведение молодежи. Изучение политического сознания 

современной  молодежи имеет и научную, и практическую значимость. Грамотное осуществление 

молодежной политики, организация работы с молодежью, воспитание гражданственности и пат-

риотизма как интегральных качеств личности средствами образовательных учреждений и СМИ 

могут быть эффективными только при опоре на понимание особенностей видения мира современ-

ной молодежью, специфики ее отношения к себе и окружающим людям. Политико–

психологический анализ сознания студентов  по результатам опроса студентов ИПД (34 чел.) вы-

явил, что 60% (24 чел.) респондентов считают, что политика оказывает влияние на их жизнь. Од-

нако, только 13% (5 чел.) задумывались о политической карьере как профессиональной для себя, 

также не значительная часть студентов поощряется к политической карьере родными, знакомыми, 

друзьями (5 чел.), что составляет 13%. В дальнейшем процесс социализации продолжается и мо-

жет происходить более активно и целенаправленно.  

Для характеристики жизненного самоопределения молодого человека важно знать, какой жиз-

ненной стратеги он отдает предпочтение. Одной из важнейших составляющих государственной 

молодежной политики является развитие социальной активности молодых людей, включение их в 

различные формы социальных практик, участие в реализации задач развития нашего общества.  

Следует также отметить роль  средств массовой информации (СМИ). Основными источниками 

информации о политических событиях учащаяся молодежь называет   интернет и телевидение.  34 
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человека (85%) ответили именно так. На втором месте радио и печатные издания (13 чел. – 

32,5%).Именно эти источники постоянной информации закладывают  в личности определённые 

политические взгляды. На современном этапе развития белорусского общества существуют серь-

ёзные проблемы в молодёжной среде,  обусловленные становлением новых для республики соци-

ально– экономических и политических отношений: рынка и демократии.  Сегодня взаимоотноше-

ния в обществе приобретают иной характер, новые процессы происходят в политике, экономике, 

на рынке труда, в сфере образования и семье. Для характеристики жизненного самоопределения 

молодого человека важно знать, какой жизненной стратеги он отдает предпочтение. Можно отме-

тить, что значительное большинство молодежи настроено в жизни позитивно, миролюбиво, на ин-

теграцию с другими людьми. Одним из важнейших составляющих государственной молодежной 

политики является развитие социальной активности молодых людей, включение их в различные 

формы социальных практик, участие в реализации задач развития нашего общества.  

В числе субъектов политической социализации необходимо отметить такую организацию как 

Белорусский Республиканский Союз Молодёжи (БРСМ), которая активно участвует в политиче-

ской жизни и оказывает влияние на формирование политического сознания молодежи.             
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Молодежь является основным перспективным стратегическим ресурсом общества. На сего-

дняшний день в стране проживает 2 млн. 58 тыс. граждан от 14 до 31 года, что составляет 22 % ее 

населения. Мобильность, инициативность, способность воспринимать новации в жизни делают 

эту социальную общность стратегическим ресурсом страны.  Именно эта социальная группа обла-

дает потенциалом к наиболее активному участию в модернизации страны и в проведении реформ. 

Оценивая специфику современного молодежного лидерства, необходимо отметить, что его 

особенности недостаточно отражены в научной литературе.  

Актуальность исследования представлений студентов о молодежном лидерстве обусловлена 

тем, что сформировавшиеся у них в процессе социальных взаимодействий коллективные образы 

лидера обеспечивают согласованность в усвоении определенных групповых норм и ценностей. 

Разделяемые студентами представления о молодежном лидере в дальнейшем облегчают им вхож-

дение в коллектив, позволяя быстро присоединяться к группе за счет единства ценностей [1]. 

Имидж современного лидера рассматривается учеными как сложный социально–

психологический феномен, в котором в неразрывном единстве представлены не только личност-

ные качества, проявляющиеся в его поведении, но и определенные элементы образа, созданного 

СМИ или уже имеющегося в сознании, что ведет к формированию стереотипных представлений  

[2]. 

В связи с этим исследование представлений о качествах и поведении лидера, сформированных 

в разных социальных группах, в том числе у студентов, является актуальным как в теоретическом, 

так и в практическом плане.  

Согласно проводимым исследованиям, к наиболее характерным для лидера особенностям по-

ведения и личностным качествам участники исследования отнесли стремление к превосходству, 

проницательность, умение добиваться взаимопонимания, собранность и справедливость [3]. Таким 

образом, представления студентов свидетельствуют о том, что они рассматривают лидера как ос-

новного носителя целей, программ и методов действия, способного организовывать людей на эф-

фективное сотрудничество, умеющего улаживать конфликты. 
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