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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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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЦЕИСТОВ 
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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, 
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журналам, интернету, а на долю радио, телевидения, как основных источников, приходилось 23 %. 

Только 15,4 % получали данные от учителей, что, безусловно, является тревожным сигналом. Ни 

один лицеист не воспользовался  консультацией специалистов, в том числе врачей для пополнения 

своего багажа знаний или разрешения интересующих проблем. 

В понятие ‖здоровье―  учащиеся чаще всего вкладывали отказ от вредных привычек (84,6%), 

занятия физической культурой и спортом (53,8%), правильное питание (23,1%). 

По мнению 92,3% лицеистов специализированного по спорту класса образ жизни оказывает 

существенное влияние на состояние их здоровья и экологию. 

К молодым людям, употребляющим алкоголь, 46,2% молодых людей относились безразлично, 

30,1% – с сожалением и только 7,7% – с негодованием и нетерпимостью. В то  время как к куря-

щим более половины опрошенных относились с отвращением. 

53,8% лицеистов указывали среди  причины чаще всего побуждающих молодых людей пробо-

вать наркотики любопытство и новые ощущения, на втором месте – желание подражать кому-то 

(38,5%), третье место делили отчаяние, психологическое напряжение (30,1%)  и глупость, необду-

манность поступка (30,1%). 

Все опрошенные хорошо были  осведомлены о путях передачи ВИЧ-инфекции и пагубном вли-

янии вредных привычек, экологических последствиях  асоциального поведения. 

Среди основных значимых факторов, способствовавших занятиям спортом, было стремление к 

олимпийским победам (47%),  сохранение здоровья (12%),  стремление к красивой фигуре. В про-

цессе обучения мотивации к спортивной  и интеллектуальной успешности  по результатам психо-

логического тестирования имела положительную динамику.  

Проводимый мониторинг функционального состояния осуществлялся сотрудниками кафедры 

общей и клинической медицины и кафедры оздоровительной и адаптивной физической культуры 

факультета организации здорового образа жизни, на базе и  при участии учебно-медицинского 

центра ПолесГУ. Результаты обследования учащихся обсуждались в процессе личных консульта-

ций с позиций здоровьесберегающего и экологически рационального  поведения. 

В рамках университетской образовательной среды лицеистам  посчастливилось участвовать 

вместе со студентами университета в социально значимых мероприятиях.  

В течение года ребята стали участниками спортивных мероприятий, в которых с настоящим 

азартом соревновались в ловкости и смекалке, участвовали в культурно-массовых мероприятиях и 

творческих конкурсах, встречались с интересными людьми, в том числе Олимпийскими чемпио-

нами, известными тренерами, участвовали в конкурсах и турнирах, работали над научными проек-

тами и представляли свои результаты международному сообществу, участвовали в научных дис-

куссиях и публиковали свои работы в научных сборниках.  

По результатам проведенных мероприятий предложенная модель и  режим сочетания разнона-

правленных видов деятельности при постоянном мониторинге состояния и видов активности  бла-

гоприятно сказался на динамике всех учебных результатов, спортивной успешности, повышении 

функциональных возможностей организма, а также нравственно-этическом и личностном разви-

тии лицеистов, повышении их познавательной активности, обеспечивая непрерывность обучения 

и сокращая воздействие неблагоприятных факторов на организм подростка.  
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Под организационными технологиями в данном случае необходимо понимать принципы и спо-

собы формирования механизмов и структур, осуществляющих работу с молодежью. Важнейшими 

структурными элементами организационных технологий выступают также сами механизмы осу-

ществления этой деятельности, которые следует рассматривать как динамическую совокупность 

институциональных, нормативно-правовых, функциональных, идеологических и информационно-

коммуникационных составляющих, эффективность которой может быть оценена при помощи ряда 

критериев. К их числу необходимо отнести способность создавать и поддерживать состояние 

устойчивой воздействующей среды с заданными характеристиками, интенсивность и глубина вли-

яния, наличие в организационных структурах контуров т.н. «обратной связи».  

Идеологические элементы. 

Идеологическое обеспечение молодежного активизма выступает как первоочередная задача, 

решение которой позволит разрешить проблему его конструктивного смыслополагания и легити-

мизации в рамках существующей политической системы. 

Отметим, что на теоретико-концептуальном уровне формирования идеологии белорусского 

государства признается важность осуществления работы с молодежью и влияния на молодежную 

среду в рамках государственной молодежной политики. 

Вместе с тем в связи с расширением политического плюрализма, а также распространением в 

молодежной среде феномена субкультур и увеличением социальной неоднородности возникает 

вопрос о согласовании базовых идеологических постулатов с ценностными установками различ-

ных молодежных слоев и групп. При этом дополнительной проблемой выступает необходимость 

перевода сложных смысловых построений идеологических документов в символические и семан-

тические коды, адаптированные к восприятию в пространстве молодежных коммуникаций, фор-

мирующихся в автономном от официальной медиа-среды пространстве. 

Отмечая преобразовательный потенциал программно-политического уровня идеологических 

процессов необходимо отметить, что на протяжении ряда лет имеется существенный дефицит в 

идейном программировании молодежного движения, как его институциональной формы, так и 

молодежного сообщества страны в целом. В обществе практически не функционируют централи-

зованные механизмы, обеспечивающие целенаправленное агитационно-пропагандистское воздей-

ствие, ориентированное на молодежную аудиторию страны в его активных формах.  

В аспекте воспроизводства составляющих обыденно-актуализированного уровня идеологиче-

ских процессов практически не просматриваются пропагандистские и агитационные технологии, 

специально адресованные молодежной среде. Формирование предметно-образных представлений, 

фиксирующих идеологические и нравственные требования к современному молодому человеку, 

остались вне текущей и стратегической повестки дня национальной системы массовых коммуни-

каций. Институты идеологического пространства, ориентированные на молодежную аудиторию, 

имеют низкий объем ресурсного и методологического обеспечения, их деятельность осуществля-

ется в основном, вне актуального контента молодежного сознания.  

Информационно-коммуникационных элементы. 

Важный аспект: отсутствие в научном сообществе республики явного выраженного научного 

интереса к опыту организационной комсомольской работы по формированию гражданской и по-

литической активности молодого поколения. Эти технологии были элементами процесса констру-
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