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исключения подростки, а болезненным психическим аномалиям отводится роль либо катализа-

тора антиобщественных и антинравственных идей, либо фактора снижения компенсаторных 

возможностей личности в еѐ противостоянии чуждому влиянию.[7] 

Основные причины трудностей подростков: в неправильных отношениях в семье, в просчѐ-

тах школы, изоляция от сверстников, в средовой дезадаптации вообще, стремлении утвердить 

себя любым способом и в любой малой группе. Часто действует совокупность, комплекс всех 

этих причин. Нарушения поведения и эмоционально–волевой сферы детей, подростков, моло-

дѐжи не наследуется. Исключения связаны с редким рядом заболеваний, обусловленных ум-

ственной отсталостью. [6] 

Особое значение в формировании различных видов нарушений поведения имеют микросо-

циальные, средовые факторы (тяжелые дефекты воспитания, психотравмирующие ситуации, 

безнадзорность подростков). Несомненно большую роль играют и органические предпосылки, 

такие как недостаточность ЦНС, дисгармония протекания полового созревания и др. Сочетание 

этих факторов приводит к грубым отклонениям в психическом здоровье подростков, выража-

ющимся девиантным поведением и эмоциональными нарушениями.  

Таким образом, антисоциальное поведение несовершеннолетних взаимообусловлено влия-

нием биологических и социальных факторов, учитывая которые, необходимо строить систему 

воспитания подростков. 
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С функционированием современной цивилизованной экономики, повышением ее устойчи-

вого развития связывают задачи гармонизации социально–трудовых отношений, расширения 

сферы достойного труда. На это нацеливают Декларация Международной организации труда о 

социальной справедливости в целях справедливой глобализации (2008), международные трудо-

вые нормы, в частности, основополагающие конвенции МОТ о свободе объединения и праве на 

коллективные переговоры, об искоренении принудительного и наихудших форм детского тру-

да, о запрете дискриминации в области трудовых отношений.  

В законодательных актах Республики Беларусь закреплены правовые основы формирования 

в стране социально–партнерских трудовых отношений. Социальное партнерство определяется 

как «…форма взаимодействия органов государственного управления, объединений нанимате-

лей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников…при разработке 

и реализации социально–экономической политики государства… в социально–трудовой сфере 

посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов» 

[1, с.172–173].  

Основными принципами взаимоотношений социальных партнеров устанавливаются равно-

правие сторон,  соблюдение ими законодательства, полномочность, добровольность и учет ре-

альных возможностей при принятии обязательств, обязанность выполнения взаимных догово-

ренностей и ответственность за их выполнение,  отказ от односторонних действий, нарушаю-П
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щих договоренности,  взаимное информирование сторон коллективных переговоров об измене-

нии ситуации в сфере труда [2, с.173].  

Сегодня можно говорить о наличии в Беларуси организационно–правовых условий социаль-

ного партнерства в сфере труда. Их основу составляют, во–первых, широкая нормативно–

правовая база – Конституция Республики Беларусь, законодательные и локальные правовые 

акты, регулирующие систему социального партнерства на разных уровнях, во–вторых, посто-

янно действующие структуры взаимодействия сторон трудовых отношений: Национальный 

совет по трудовым и социальным вопросам на республиканском уровне, советы по трудовым и 

социальным вопросам на региональных уровнях, в–третьих, практика заключения в субъектах 

хозяйствования республики коллективных договоров между нанимателем и работающими у 

него работниками. Коллективные договоры в литературе нередко называют «местной консти-

туцией», «фундаментом, на котором строятся отношения с коллективом».  

Эффективное взаимодействие субъектов сферы труда в целях успешного решения экономи-

ческих и социальных задач предполагает, на наш взгляд, вместе с развитой формальной струк-

турой социально–партнерских трудовых  отношений наличие, определенной культурной  сре-

ды, которая в условиях конкретной социальной действительности представляет собой свои 

особенные «…тенденции, законы, взаимопритяжения и взаимоотталкивания…» [3, с.350].  

Реальная практика взаимоотношений нанимателей и работников в условиях белорусской 

действительности характеризуется как примерами совместных действий, приводящих к сбли-

жению позиций труда и капитала, усилению заинтересованности сторон в решении экономиче-

ских и социально–трудовых проблем, так и действиями, которые вызывают в сфере труда ско-

рее силы «взаимооттталкивания» нежели силы «взаимопритяжения».  

Вопросы достойной оплаты труда, нередко выходящие из чисто экономической области в 

более широкую область общественных отношений, связанную с социальной дифференциацией 

различных профессиональных групп работников, социальной справедливостью, образуют по-

стоянное проблемное поле в трудовой сфере. Политика и конкретные решения в вопросах 

оплаты труда выступают своеобразным барометром социального микроклимата в трудовой 

среде, особо ответственной зоной социально–партнерских взаимоотношений, индикатором вы-

полнения нанимателями своих обязанностей и дополнительных обязательств в рамках тариф-

ной автономии.  

Между тем встречаются организации, в которых работникам выплачивается заработная пла-

та размером ниже установленного в республике минимального уровня.  По данным стати-

стики на 1 августа 2014 г. в 88 организациях Беларуси имелась просроченная задолженность по 

выплате заработной платы. В первом полугодии 2014 г. департаментом государственной ин-

спекции труда выявлено около 3 тысяч случаев нарушений нанимателями сроков выплаты за-

работной платы, за что на ряд должностных лиц, виновных в этом, был наложен штраф [4, с.6].  

Штрафные санкции не могут заменить социально–культурные механизмы регулирования 

человеческих взаимодействий. Культура социального партнерства предполагает наличие си-

стемы ценностей, принимаемых сторонами трудовых отношений. Совокупность ценностей, 

знаний, моделей поведения социальных партнеров образует определенную культурную среду в 

сфере труда. Тем самым принципы социального партнерства закрепляются институционально, 

приобретают само воспроизводимый и устойчивый характер. 

Социально–ценностная компонента, дополняя нормативно–правовую и организационную 

компоненты коллективных трудовых отношений, выводит взаимодействия всех субъектов на 

уровень личностного соучастия и личной социальной ответственности перед своими партнера-

ми.  

Процесс «окультуривания» социально–партнерских отношений в сфере труда Беларуси не 

может произойти сразу. Он требует определенного исторического развития. Очевидно, что в 

стране еще сильны упования на всесилье и монопольное право руководителя, государства, у 

значительной части населения доминирует патерналистская культура. Однако ни в обществе, 

ни в отдельном трудовом коллективе «…нельзя просто заменить одну культуру на другую, как 

подержанную машину на новую» [5, с.87]. Новая культура социального партнерства должна 

пустить глубокие корни.  

Обогащению социально–партнерских ценностей в системе трудовых отношений республики 

могут способствовать совместные мероприятия профсоюзов и нанимателей. Примером являет-

ся впервые проведенный в отрасли смотр–конкурс организаций системы здравоохранения «Со-

циальное партнерство – гарантия успеха». Главными целями конкурса его организаторы поста-
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вили «…усиление заинтересованности и ответственности руководителей предприятий и пред-

седателей профкомов организаций Минздрава…» в коллективно–договорном взаимодействии, 

а также расширение сферы действия и повышение качества коллективных договоров [6, с.12].  

Совместное участие за столом переговоров нанимателей (объединений нанимателей), с од-

ной стороны, и профсоюзов, с другой стороны, в разрешении актуальных экономических и со-

циально–трудовых проблем, их социальная солидарность и социальная ответственность спо-

собны создавать конструктивный социально–культурный контекст снижения остроты противо-

речивой сферы труда, способствовать решению экономических задач. 
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С 1 сентября 2014 г. вступило в силу постановление Министерства образования Республики 

Беларусь о проведении итоговой аттестации по истории Беларуси – обязательного экзамена по 

итогам обучения и воспитания учащихся на третьей ступени общего среднего образования [1]. 

До этого момента обязательная форма итоговой аттестации по всему курсу национальной исто-

рии присутствовала по результатам обучения школьников на второй ступени общего среднего 

образования – после IX класса, начиная с 1991/1992 учебного года. Статус обязательного экза-

мена предполагает учет важных научно–методических аспектов, на которые, ввиду их значи-

мости для высшего образования, целесообразно обратить внимание. Анализ теоретических по-

ложений о системности учебных знаний, представленных в педагогической литературе [2–4], а 

также систематизация и обобщение существующего педагогического опыта и практики обуче-

ния учащихся старших классов, а также студентов на первой ступени высшего образования 

позволяют учесть значимые методические условия, выполнение которых будет способствовать 

реализации принципа преемственности в школьном и вузовском историческом образовании. 

В рамках компетентностного подхода, а также, исходя из специфики исторического знания, 

контроль и оценка учебных достижений учащихся как в школе,так и в вузе организуется с уче-

том выявления уровня усвоения формализованных (теоретических, фактологических) и нефор-

мализованных (оценочных) исторических знаний и учитывает результаты сформированности 

различных способов познавательной деятельности при обучении истории. Среди них:  

– хронологические знания и умения (определение хронологических рамок исторических 

событий, явлений, процессов, выделение в них отдельных этапов и периодов, определение по-

следовательности, продолжительности и синхронности; 

– картографические знания и умения (определять местоположение различных объектов на 

исторической карте; использовать историческую карту как источник информации; уметь лока-

лизовывать историческое событие в соотнесении с историческим пространством; выявлять ди-

намику и изменения на карте; характеризовать геополитическое положение);  

– знание фактологического содержания учебного материала и умение работать с ним 

(раскрытие исторических терминов в фактологии; сравнение исторических фактов события, 
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