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Современная женщина старается как можно лучше спланировать свою жизнь, совмещая карье-

ру, семейные обязанности и рождение ребенка. Главное женское предназначение – это, конечно 

же, материнство. Каждая мать, вынашивая своего ребенка, даже мысли не допускает, что долго-

жданный малыш может иметь хоть какие-то проблемы со здоровьем. Очень важно, чтобы бере-

менность была желательной и своевременной. Предотвратить нежелательную беременность помо-

гают методы контрацепции. Однако возможны аборты. Поэтому следует знать, что   после аборта 

страдает здоровье женщины. На фоне искусственно созданной гормональной недостаточности, 

особенно у девочек, наблюдается позднее гормонально-половое развитие, эндокринные наруше-

ния. Впоследствии –  длительное или полное бесплодие, опухолевые заболевания. Практически  

85-95% внематочных беременностей происходит по причине предыдущих абортов, и только 15-

20% –  из-за воспалительных процессов.  

По данным социологического исследования, проведенного Министерством здравоохранения 

совместно с Национальной академией наук Беларуси в рамках Государственной программы фор-

мирования здорового образа жизни, 65% респондентов считают, что здоровый образ жизни сего-

дня в моде. Это означает, что люди начинают осознавать важность здорового образа жизни, а от-

каз от курения, алкоголя и наркотиков – важный шаг на пути к здоровью. Поэтому необходимо и 

дальше проводить профилактическую и пропагандистскую работу, направленную на осмысление 

населением, особенно молодежью, здоровья как самой главной ценности. 

Как же преодолеть подобные пороки? Первое и главное – просвещайтесь, читайте книги, ста-

тьи, смотрите телепередачи, где пропагандируют здоровый образ жизни. Затем следует переклю-

чить себя на полезные увлечения, чтобы, избавляясь от дурных привычек, быть постоянно заня-

тым интересным делом. Одновременно надо исключить всякое провоцирование вредных привы-

чек. Наконец, надо устранить причины, которые рождают неудовлетворенность жизнью.  

Значимость проблемы здорового образа жизни, являющегося не только медицинской, но и со-

циально-экономической категорией, заставляет консолидироваться все государственные и обще-

ственные структуры. Это необходимо для создания в обществе умонастроений, направленных на 

охрану здоровья, когда каждый гражданин возьмет на себя ответственность за собственное благо-

получие, начнет рассматривать здоровье как наивысшую ценность. Поэтому не случайно основой 

национальной идеологии нашего государства стало формирование здорового образа жизни нации.  
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В развитии любого государства важное место занимают освоение и принятие личностью дей-

ствующих правил, норм и законов, выполнение общепринятых обязанностей. За человеком всегда 

закреплено главное – быть гражданином, отражать социальную действительность через позиции 

гражданина, представителя данного государства. Реализация этих требований зависит от личност-

ных установок, культуры, образованности человека, от его мировоззрения.  

Изменения, происходящие в последние годы во всех сферах общественно-политической и со-

циально-экономической жизни, вызвали переоценки жизненных ценностей. Социально-

политические изменения в обществе оказывают влияние на социокультурные и духовные ценно-

сти. Наряду с открывшимися новыми возможностями (например, свобода совести, гласность, от-П
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крытость общества и др.) в нашей стране, к сожалению, стали нарастать негативные явления, при-

сущие «обществу потребления». Наиболее восприимчивой к негативным воздействиям, в силу не-

сформированности мировоззрения, оказалась учащаяся молодежь, поддавшаяся влиянию «рынка», 

низкопробных образцов массовой культуры, криминальных структур, деструктивных сект и т.д. 

Всем известно, что возрождение общества происходит в двух направлениях: 

1 –  по пути формирования традиционных национальных ценностей; 

2 – в направлении западных ценностей.  

В этих условиях возрастает потребность целенаправленного воспитания, особенно формирова-

ния гражданской позиции. В настоящее время необходимы истинные, исторически выверенные 

ценности образования граждан – членов гражданского общества. Сегодня для успешного духовно-

нравственного развития государства нужна программа гражданского воспитания, адекватная 

условиям общественной жизни. В условиях социально-экономических и политических изменений 

переломного характера, происходящих в стране, гражданственность как  одно из важнейших сла-

гаемых духовного мира личности становится основой социальности. 

Всем известно, что негативные процессы оказывают сильное влияние, особенно на молодежь. Это 

проявляется в возрастающей бездуховности, социальной апатии, пьянстве, наркомании, росте преступ-

ности. Причем, тревожные симптомы этих явлений несут в себе опасный потенциал социальной и 

нравственной деградации личности молодых людей. Поэтому содержание воспитательного процесса в 

учреждениях образования на современном этапе должно быть направлено на развитие целостной лич-

ности гражданина. Еще в то время В.А. Сухомлинский говорил, что «не один год думал: в чем выра-

жается наиболее ярко результат воспитания? Когда я имею моральное право сказать: мои усилия 

принесли плоды? Жизнь убедила меня: первый и наиболее ощутимый результат воспитания выра-

жается в том, что человек стал думать о самом себе, задумался над вопросом: что во мне хорошего 

и что плохого? Самые изощренные методы и приемы воспитания останутся пустыми, если не при-

ведут к тому, что человек посмотрел на самого себя, задумался над собственной судьбой... Воспита-

ние, побуждающее к самовоспитанию, – это и есть, по моему глубокому убеждению, настоящее 

воспитание» (6).  

В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию от 8 мая 2012 года 

отмечается, что «движущей силой прогресса являются не материальные блага, а патриотизм. Дви-

жение вперед невозможно без искренней любви к Родине, земле предков, к своему народу. Патри-

отизм проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной позиции человека, его повседневных 

трудах, в том, что он живет не только для себя, но и для своего Отечества. Многое может меняться 

вокруг нас, но эта истина останется непоколебимой. Патриотизм был, есть и должен оставаться 

незыблемым постулатом нашей государственности. Это вечная ценность, которая скрепляет поко-

ления». 

Стержневым качеством личности гражданина является патриотизм. Великая Отечественная война 

1941-1945 г.г. способствовала пробуждению гражданского национального самосознания, вызывала 

прилив патриотических сил. С начала войны обретение личной ответственности за судьбу своего 

Отечества подвигло народ на проявление мужества, героизма. Именно гражданский подвиг народа в 

то страшное время способствовал в последующие годы развитию истинных патриотических и граж-

данских чувств и стал источником пробуждения гражданской совести людей, ориентированных на 

общечеловеческие ценности, готовых идти на самопожертвование во имя прав человека, во имя 

строительства демократического государства. 

В последние годы пересматриваются подходы к формированию личности в образовательной сфере с 

позиции гуманизации и демократизации, когда подрастающее поколение переводится из системы под-

чинения в систему сотрудничества. Происходит развитие в молодежи изначально присущей личности 

свободы и творчества на основе принятия личностных целей, запросов и интересов, уважения ее досто-

инства. 

В формировании у молодого поколения готовности взять на себя ответственность за будущее 

Родины необычайно важна роль гражданского воспитания, как составной части целостного про-

цесса становления и жизненного самоопределения личности, закладывающей основы осознанной 

законопослушности, патриотической преданности в служении Родине, свободной и честной при-

верженности нравственным нормам и ценностям в сферах труда, быта, межличностных и межна-

циональных отношений. В этих целях предстоит дальнейшая ориентация воспитательных систем 

учреждений образования, а также управляемых социокультурных процессов на создание условий, 

активизирующих проявление и формирование гражданской позиции молодежи – совокупности 

П
ол

ес
ГУ



9 

 

субъективных качеств личности, позволяющих человеку ощущать себя юридически, социально, 

нравственно и политически дееспособным. 

Формирование гражданской позиции не протекает изолированно от всего процесса воспитания 

личности. Анализ природы гражданского воспитания молодежи показывает, что в личности она 

выступает в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с другими качествами. Следовательно, 

говорить об особой сущности процесса формирования гражданской позиции, отличной от сущно-

сти всего процесса воспитания личности в целом, будет неверно. Речь может идти лишь о некото-

рых особенностях этого процесса, вытекающих из своеобразия жизненных явлений, обстоятель-

ств, педагогических условий и факторов, воздействующих на формирование гражданской пози-

ции. Поэтому при характеристике особенностей и структуры процесса формирования гражданской 

позиции можно исходить из сущности процесса воспитания вообще как педагогического явления, 

который состоит из действия или, точнее, взаимодействия двух активных сил: педагогической де-

ятельности и деятельности самой личности. И.С. Марьенко утверждал, что процесс нравственного 

воспитания – это совокупность последовательных взаимодействий объекта и субъекта воспитания, 

направленных на достижение должного уровня нравственного развития личности учащегося в со-

ответствии с идеалом современного общества и будущего (5).  

Особенности процесса воспитания гражданственности, прежде всего, вытекают из взаимосвязи 

и взаимодействия целенаправленной системы воспитательных воздействий и деятельности самой 

личности. Другими словами, процесс воспитания гражданственности также состоит из двух четко 

выраженных аспектов: организационно-педагогического, охватывающего как гражданское про-

свещение, так и организацию разнообразной практической деятельности, и психологического, 

предполагающего развитие этого качества. 

Чтобы стать в жизни личностью, человек должен осознавать себя не только борцом за выжива-

ние, но и понять себя как творца, если не большей, то, во всяком случае, самой существенной со-

ставной части своего мира и жизни; сферы ценностей, идеалов, всей сферы идей в широком смыс-

ле слова. Работая над собой, формируя себя как личность, человек должен владеть методами, знать 

свой характер, его сильные и слабые стороны и тренировать свою волю.  

Формирование гражданственности у молодежи, особенно подростков, будет более результативным, 

если: 

– процесс формирования гражданственности во внеклассной, внеаудиторной воспитательной работе 

будет иметь научно обоснованный системный характер; 

– будет обеспечена теоретико-методическая подготовленность педагога к управлению системой 

формирования гражданственности у молодых людей во внеклассной, внеаудиторной воспитательной 

работе; 

– в данной системе будет реализована идея поэтапности процесса формирования гражданственности 

у учащихся с учетом их возраста и интересов.  

Сегодня общество снова стоит перед осознанием смысла понятия «гражданин», заключающегося в 

отказе от того представления, будто бы гражданское поведение исчерпывается повиновением, без-

условным послушанием и согласием с командами, которые подаются сверху. В современных условиях 

быть гражданином означает не только явную сопричастность своему народу, нести ответственность за 

все то, что происходит в обществе (государстве), а и способствовать его прогрессу. Наше время потре-

бовало от личности таких качеств, как гуманизм, творческая активность, предприимчивость, умение 

взаимодействовать с другими, организовать свой труд и быт. 

Правосознание граждан Беларуси на протяжении десятилетий определялось той ролью, которая 

отводилась праву в общественно-политической жизни страны. В условиях тотального преоблада-

ния политических клише люди вспоминали о законе только тогда, когда оказывались в конфликт-

ных ситуациях или в сфере влияния «силовых» структур, для них была характерна недооценка ро-

ли закона как первоосновы отношений в обществе. Но вряд ли стоит доказывать, как необходима 

нашему обществу правовая культура в настоящее время. Освоение ее начинается смолоду. Много 

лет в школах, УВО страны право изучается в различных видах и формах. Проблема правового об-

разования в общеобразовательных учреждениях волнует не только педагогов, юристов, широкую 

общественность, но и правительство, цель которого - активно формировать действенную право-

вую систему, обеспечивающую движение к гражданскому обществу. Как показывает анализ по 

отдельным отраслям права, наиболее «знакомыми» оказываются конституционное право и права 

человека, закрепленные за гражданами Конституцией Республики Беларусь. Многие школьники, 

студенты убеждены в том, что Конституция написана для юристов, органов государственной вла-

сти, судов разной инстанции, депутатов и других лиц, решающих судьбы страны, общества, рас-
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сматривающих конфликтные ситуации. Понимание молодежью того неоспоримого факта, что 

Конституция есть закон, узаконенные правила нашей жизни, существования каждой семьи, чело-

века, личности, не дошло до сознания всех граждан Беларуси. Одни все еще считают, что Консти-

туция – это «парадная вывеска», политические лозунги, как это и было во времена советской вла-

сти; другим содержание Конституции представляется сложным для восприятия, поскольку изло-

жено сухим, канцелярско-бюрократическим языком, не позволяющим понять, как, например, 

обычный человек может воспользоваться конституционно закрепленными нормами права; третьи 

просто ленятся читать и изучать Конституцию своей страны, находя более интересные занятия. 

Молодежь должна (и даже обязана) знать Конституцию своего государства не только для сдачи 

экзаменов, но и в целях культурного развития, усвоения гражданских прав и обязанностей, опре-

деления своих места и роли в обществе. 

Правовые нормы одновременно являются и моральными нормами человека. Между ними су-

ществует как глубокое внутреннее единство, так и различие, которое заключается в том, что со-

блюдение норм морали в отличие от норм права государственным принуждением не обеспечива-

ется. Мораль (нравственность) – это правила, нормы общежития, поведения людей, определяющие 

их отношения друг к другу и обществу, одна из форм общественного сознания. 

Нормы морали вырабатываются в соответствии с представлениями о справедливости и неспра-

ведливости, добре и зле, о долге, совести, чести и т.д. Нормы права и нормы морали служат одной 

цели – воспитанию человека – Гражданина. 

Не стоит забывать, что сегодняшняя молодежь – завтра трудящиеся страны. Поэтому для нас не 

безразлично, кто завтра будет решать проблемы страны, какие будет ставить цели и выбирать 

средства их решения. Мы не вправе решать за каждого, какие политические партии и обществен-

ные движения им выбирать, но мы, педагоги, обязаны дать знания молодежи, способствующие 

формированию мировоззрения нравственной личности. Это и есть главная идеологическая линия в 

становлении гражданственности сегодня. 
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ФАКТОРЫ ДЕСТРУКТИВНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

В.М. ВИШНЯКОВА 
Полесский государственный университет, г. Пинск 

 

Климат студенческой группы находится под воздействием ряда технических, санитарно-

гигиенических факторов: оснащение аудиторий, обеспеченность учебной и научной литературой, 

разработанность программ обучения и т.д. 

Процессы формирования психологического климата испытывают влияние индивидуальных 

особенностей студентов, которое способствует или мешает формированию духа общности в кол-

лективе. Индивидуально-личностный фактор обусловливает ролевые, статусные и лидерские про-

цессы. Одни студенты становятся более популярными, играют более значимые роли, становятся 

лидерами, другие испытывают трудности в групповой динамике, пребывая в течение некоторого 

времени в качестве аутсайдеров. Если группа для таких студентов не становится референтной, то 

они могут компенсировать свой низкий статус участием в других группах, более личностно зна-

чимых для них на курсе, факультете или за пределами вуза [1]. 

Благоприятный климат в группе каждым человеком переживается как состояние удовлетворен-

ности отношениями с однокурсниками, преподавателями, своей работой, обучением, процессами 
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