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сает чашу под ноги, приговаривая: “Пусть так под ногами будут потоптаны те, кто будет сеять 

меж нами раздоры”. 

Изучив формы свадебного обряда на материале культуры древних греков и римлян, мы сделали 

выводы, что белорусская свадьба во многом повторяет античную.  

Подчеркнём, что белорусы, как и древние греки, очень суеверны. Вот как описаны нравы древ-

них греков в энциклопедии “Античная мифология”: “За столом снимали с рук кольца. Очень дур-

ной признак, если кто вставал из–за стола, покачивая скамью. Девица, при выходе замуж, посвя-

щала какой–нибудь богине девический пояс, а юноши, при первой стрижке, дарили богам  волосы. 

Греки были убеждены, что число входных ступеней в храм должно быть нечётным, для того, что-

бы стать именно правой ногой на первую ступень и последнюю” [1, с. 43.]. 

А вот как сказано о свадебных суевериях белорусов в работе Е. Карского “Народные белорус-

ские свадьбы в Ашмянском уезде Виленской губернии” (1888): “Маладых кармілі пасля вясель-

нага банкету, адвёўшы іх у камору. Піць гарэлку і есці на сваім вяселлі лічылася нетактоўным. Але 

галоўная прычына была другая: існавала павер'е, паводле якога ўстрыманне ад яды і пітва на ўлас-

ным вяселлі забяспечвала маладым у будучым сямейным жыцці заможнасць. Дзеля гэтага часам і 

маці маладой ці маладога нічога не ела на вяселлі, пасціла …” [3, с. 15.]. 

Белорусскую свадьбу можно воспринять и как символический пир или жертвоприношение, о 

котором писал Э.Б.Тайлор: “Сущность жертвоприношения заключается не в том, чтобы божество 

получало драгоценный дар, а в том, чтобы поклонник пожертвовал им” [5, с. 386.]. Вот почему 

современная свадьба понимается нами непременно как дар, адресованный её участниками своим 

предкам и богам. 
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Практика обучения студентов учреждений высшего образования в ряде случаев приводит при-

меры некорректного учебного поведения, проявляющиеся в использовании шпаргалок и списыва-

нии, а также – в заимствовании результатов интеллектуальной деятельности и их присвоении – 

плагиате. С развитием информационно–коммуникационных технологий и их успешной интегра-

цией в образование подобные случаи становятся нередкими, а практика применения все более 

технологизируется в виде использования для свободного или платного заимствования сайтов с 

базами данных рефератов, курсовых и дипломных работ, миниатюрных наушников или иных тех-

нических средств передачи и приема информации на экзамене или зачете.. Распространение по-

добной практики и ее повторяющееся воспроизведение в поколениях участников образовательно-

го процесса на каждом новом качественном витке являются проявлением размывания нравствен-

но–этических правил и норм, становятся питательной средой для криминальных проявлений, а 

также реальной угрозой для системы академических вузовских ценностей. Представляемое си-

стемным и комплексным явление требует создания системы эффективных мер профилактики и 

противодействия, а, следовательно, и должного пристального научного изучения с позиций пси-

хологической детерминации. П
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На постсоветском пространстве проблема некорректного учебного поведения студентов в си-

стеме организации учебной деятельности в высшем профессиональном образовании рассматрива-

ют в своих публикациях Н.В. и Ю.В. Латовых, В.В. Радаева, Е.В. Сивака, И.С. Чирикова [1–3]. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся исследования, посвященные вопросам осуществления орга-

низации учебного процесса в условиях совершенствования системы высшего профессионального 

образования, они не дают пока цельного и завершенного представления о всех психологических 

аспектах и детерминантах некорректного учебного поведения студентов. 

Поступление в учреждение высшего образования (УВО) означает для бывшего старшеклассни-

ка и бывшего абитуриента достижение нового социального статуса – студенческого. Данная соци-

альная позиция требует от студента освоения новых ролей, определяющих его отношение к обще-

ству и самому себе, а также возрастание ответственности как за собственное образование, так и за 

собственное развитие. Студент–первокурсник избирает чаще всего целе–рациональную модель 

учебного поведения. Для него большое значение имеют морально–этические  аспекты адаптации к 

условиям  обучения в избранном им  учреждении образования в преодолении переходного перио-

да «ученик–студент». В данной обусловленности личность студента нельзя определять в качестве 

законченной и полностью сформировавшейся целостной самоорганизующейся и достаточно 

устойчивой системы. Такой подход оправдан в силу понимания лонгитюдности природы личност-

ного психосоциального развития, а также его многофакторной детерминации. Целесообразно учи-

тывать природу существующих поведенческих ориентаций личности на некорректное учебное по-

ведение и понимание самой культуры поведения студента как совокупности сформированных, со-

циально значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных 

на нормах нравственности, этики, эстетической культуры. Такая установка позволяет представ-

лять модель некорректного поведения студента с учетом мотивационной системы личности, а 

также предлагать программу мероприятий комплексного и системного характера по минимизации 

и недопущению некорректного поведения студентов в высшем профессиональном образовании. 

Под мотивацией поведения мы понимаем ряд взаимосвязанных внутриличностных причинно–

побуждающих факторов, определяющих характер и направленность деятельности. 

В рамках констатирующего этапа эксперимента на протяжении 2012–2015 гг. нами было осу-

ществлено исследование среди студентов экономических специальностей УО «Полесский госу-

дарственный университет» 1–4 курсов дневной и заочной форм обучения. Социологическая вы-

борка избранных для участия респондентов составила 652 человека. Целью проведения констати-

рующего этапа эксперимента было не только стремление получить результирующие показатели, 

позволяющие исследовать психолого–педагогический феномен, но и инициировать активное об-

суждение вопросов, связанных с этикой учебного поведения студентов для формирования их  ка-

чественно нового отношения к осуществляемой учебной деятельности и проблемам некорректного 

поведения субъектов целостного педагогического процесса. По мнению студентов к условиям, в 

которых распространенность некорректного учебного поведения была бы минимизирована, отно-

сится снижение учебной нагрузки, а также развитие информационно–коммуникационной компе-

тентности. Кроме того, большинство респондентов отмечали такие условия, как интересность 

предмета, хорошее объяснение материала, ясность и конкретность требований, предъявляемых 

преподавателем; наличие постоянного и тщательного контроля, наличие строгого наказания за 

нарушение. В отношении плагиата студенты в числе причин прежде всего называют опять же не-

достаток времени и содержательные причины (неинтересные темы и отсутствие интереса к курсу). 

Студенты осознают, что основные причины некорректного учебного поведения не только в отсут-

ствии строгого и неотвратимого наказания, но и в слабой внутренней мотивации. Поэтому пре-

одоление негативных поведенческих ориентаций, на наш взгляд, возможно при высокой мотиви-

рованности студента к успешному и высокоморальному поведению в учебной деятельности, осу-

ществляемому через сознательно осуществляемый выбор. Большинство опрошенных студентов 

определяют проявления некорректного учебного поведения отрицательно (примерно 72 %). Вме-

сте с тем, нами отмечена и поведенческая ориентация примерно 8 % респондентов на отрицатель-

ное отношение к позиции категорического отказа от некорректного учебного поведения. У ряда 

студентов (18 % респондентов) выявлено смещение иерархии ценностей, в рамках которой прояв-

ления нарушений этичного учебного поведения (помощь товарищу в списывании, некорректные 

заимствования в написании курсовой работы и т.д.) определяются положительно в соотношении с 

необходимостью соблюдения принципа опоры исключительно на собственные силы. В качестве 

элементов, определяющих мотивацию и возможность для осуществления некорректного учебного 

поведения студентами выделяются следующие: 
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– давление внешних обстоятельств; 

– возможность совершить и некоторое время скрывать сам факт некорректного поведения; 

– способность оправдать некорректную деятельность и конкретное действие. 

При этом, самооправдание как психологический фактор отображается в виде формулировок–

аргументаций студентов по отношению к самим себе. В свою очередь, возможность совершать 

некорректное учебное поведение, скрыть его проявления и избежать наказания определяется сле-

дующими факторами: 

– отсутствие или недостаточность мер контроля, позволяющих предупредить или выявить не-

корректное учебное поведение; 

– невозможность или неспособность полноценно оценить качество выполненной работы (к 

примеру, на наличие некорректных заимствований и плагиат); 

– отсутствие дисциплины, нарушение принципа неотвратимости наказания; 

– равнодушие к происходящему со стороны окружающих или даже их одобрение. Проведенное 

нами исследование (при социологической выборке участников – 652 человек и доле выбраковки 

опросных анкет опрашиваемых не более 2 %.) позволило сделать выводы: 

– проблема некорректного учебного поведения студентов УВО имеет системный и комплекс-

ный характер, а само некорректное учебное поведение может быть описано в рамках положений 

концепции мотивации учебной деятельности, применимой к анализу мотивов учения студентов и 

выбора ими некорректной поведенческой стратегии; 

– в случаях осуществляемого в учебной деятельности студентов учреждений высшего образо-

вания некорректного учебного поведения его определяющей сущностью является господствую-

щий целе–рациональный мотивационный тип поведения,  ориентирующий стратегию действий 

обучаемых исключительно на достижение цели, с учетом поведенческих стратегий других субъек-

тов целостного педагогического процесса – студентов и преподавателей; 

– к некорректному учебному поведению в ходе осуществляемой учебной деятельности в 

наибольшей степени склонны студенты, имеющие слабую успеваемость, а также студенты заоч-

ной формы обучения УВО; 

– некорректное поведение студентов в осуществляемой ими учебной деятельности оценивается 

большинством студентов отрицательно; 

– высокая мотивированность студента к эффективной учебной деятельности и профессиона-

лизм преподавателя как детерминирующие факторы оказывают существенное влияние на процесс 

минимизации и преодоления некорректного учебного поведения. 

Результирующие показатели эксперимента позволяют соотнести  присущие личности мотива-

ционные типы поведения с выводимыми поведенческими моделями студентов – субъектов педаго-

гического взаимодействия и определить сущность механизма мотивации их некорректного учеб-

ного поведения, сформулировать предложения по его минимизации и преодолению. 
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Подавляющее большинство исследователей до настоящего времени придерживаются точки 

зрения, согласно которого основателем Великого княжества Литовского в XIII столетии стал князь 

Миндовг. Личность Миндовга, без всяких сомнений, представляет огромный интерес с точки зре-
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