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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 П
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и результатами. Это повышает настроение человека, положительно влияет на желание учиться и 

развивать свои творческие навыки. Если группа успешно справляется со своими задачами, то ее 

члены испытывают теплые взаимные чувства и гордятся своим групповым членством и своей 

группой Благоприятный социально-психологический климат является условием повышения инте-

реса к учебе [2]. 

Недостаточно сплоченную группу трудно нацелить на решение какой-либо задачи. Неблаго-

приятный климат индивидуально переживается как неудовлетворенность взаимоотношениями в 

группе, условиями и содержание обучения. Это сказывается на настроении человека, на его посе-

щаемости учебных занятий [3]. 

В студенческой среде часто возникают различного рода явления, которые способствуют де-

струкции отношений. Причинами конфликтов и деструктивных отношений в студенческих груп-

пах обычно являются личные антипатии, различие точек зрения на содержание групповых ценно-

стей, а также состояние высокого психического напряжения членов группы. Но более всего они 

связаны с учебным процессом и с личными причинами социального и психологического характера 

[4]. 

Так, Г.И. Козырев выделяет две причины конфликтов и деструктивных отношений в студенче-

ской группе. Первой причиной являются недоразумения (неправильное понимание одного челове-

ка другим). Это происходит из-за разных представлений о предмете, факте, явлении и т.д. Второй 

причиной конфликта автор называет межличностную несовместимость, которая выражается во 

взаимном неприятии (антипатии) партнеров, основанной на несовпадении (противостоянии) соци-

альных установок, ценностных ориентаций, интересов, мотивов, характеров, темпераментов, пси-

хофизических реакций, индивидуально-психологических характеристик субъектов взаимодей-

ствия [5]. 

Помимо субъективных причин конфликта (различия в характерах, взглядах, манерах поведения 

людей) отмечаются и объективные причины, в основе которых лежат несовпадение значимых ма-

териальных и духовных интересов студентов. С. В. Назаренко к таким причинам относит: 

● противоположные ценностные ориентации студентов; 

● социально-экономическое неравенство в группе; 

● социально-психологическая несовместимость; 

● не разделяемые индивидом морально-этические обоснования ценностей и норм-правил, до-

минирующих в студенческой группе [6]. 

С целью изучения мнения студентов о факторах деструктивности в студенческой группе был 

проведен опрос в группах студентов первого курса. Суть опроса заключалась в том, чтобы выяс-

нить какие факторы, по мнению студентов, оказывают негативное влияние на отношения в группе. 

В опросе приняло участие 64 студента. Результаты опроса представлены ниже. 

Зависть 14 

Конкуренция 14 

Завышенная самооценка 14 

Недостаточный уровень воспитанности 14 

Нежелание быть одним коллективом  14 

Неравенство 10 

Разные характеры 10 

Недопонимание 10 

Тщеславие и самолюбие  9 

Безответственность 9 

Расхождение в интересах 8 

Безразличие 7 

Неуважение 6 

Жадность 5 

Подхалимство 4 

Личная неприязнь 4 

Унижение 3 

Недоверие 3  

Отсутствие лидера 2 

Обман, предательство 2 

По результатам опроса сделан вывод о том, что  наибольшее количество студентов выбрало та-

кие факторы как зависть, конкуренция, завышенная самооценка, плохой уровень воспитанности, 
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нежелание быть одним коллективом. Таким образом, проблема деструктивности отношений в сту-

денческой среде является весьма актуальной, так как их последствиями являются спад студенче-

ской успеваемости, ухудшение морального и физического здоровья, появление тревожности, не-

уверенность студента в себе. 
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Современное общество предъявляет особые требования к идеологическому и воспитательному 

направлениям работы с  подрастающим поколением. В первую очередь, это связано с утратой чет-

ких принципов и значимых ориентиров нравственно-этического характера, формированием потре-

бительского культа не только в отношении к материальным ценностям, но и к социально-

экологическим и человеческим ценностям, даже к собственному здоровью.  Изменился уровень 

коммуникационных приоритетов и уровень развития и обеспечения информационных потоков. 

Экологические проблемы и вызовы природы диктуют поиск новых приоритетов в системе воспи-

тания молодежи. 

Все это и определило цели и задачи нашего исследования, проведенного в  рамках проек-

та EcoBRU – Экологическое образование для Беларуси, России и Украины (543707-TEMPUS-1-

2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) в контексте разработки новой концепции практико-

ориентированного экологического образования. 

Целью нашего исследования стало совершенствование подготовки лицеистов специализиро-

ванного по спорту класса лицея Полесского государственного университета с позиций сочетания 

учебного, воспитательного и учебно-тренировочного процессов. 

Исследование проводилось на базе Полесского государственного университета. В исследова-

нии принимали участие 35 учащихся специализированного по спорту класса.   

В рамках проекта  с учетом поставленных целей и задач было разработано расписание учебных 

занятий, обеспечивающее оптимальное сочетание изучения общеобразовательных предметов с 

позиций экологической безопасности и специализированной  спортивной подготовки, участия в 

мероприятиях идеологической и воспитательной направленности.  

Одним из значимых аспектов воспитания учащихся специализированного по спорту класса был 

процесс формирования мотивации к здоровому образу жизни, усвоению сведений об основах эко-

логической культуры на примере экологически сообразного физического воспитания, педагогиче-

ского контроля и самоконтроля в физическом воспитании учащихся.  

Формированию навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), овладению учащимися основами здо-

ровьесберегающего поведения также способствовала систематическая работа классных руководи-

телей, учителей лицея по профилактике вредных привычек и безопасного ответственного поведе-

ния 

Уровень сформированности у учащихся навыков ЗОЖ оценивался в ходе реализации проекта 

посредством анкетирования. 

По данным проведенного выявлено, что 53,8% респондентов  основным источником получения  

информации в области здоровья считали своих родителей, 38,5 % отдавали предпочтение  газетам, 

П
ол

ес
ГУ




