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отмечают появление одышки при значительных физических нагруз-
ках и наличие желания уменьшить потребление сигарет и полностью 
прекратить. Во 2 группе курят регулярно 5 девочек и 2 юноши. Тре-
вогу вызывает факт их коллективного курения во время перерывов и 
наличия «пассивного» курения при этом. 

Бытующее представление о том, что курение позволяет похудеть 
(что не соответствует действительности) иной раз является причиной 
того, что за сигарету берутся девушки с избыточным весом, и весо-
мый вклад в то, что подростки начинают курить, вносит реклама та-
бачных изделий и сам процесс общения друг с другом. В личных бе-
седах студентки факультета социальной педагогики и психологии не 
выразили уверенности в желании искоренить вредную привычку, что 
требует более пристального внимания и мер профилактики онкологи-
ческой патологии. В это же время, значительное внимание уделяется 
преподавателями подробному изложению научных данных возмож-
ного развития заболеваний легких и вредного влияния на половые 
функции вплоть до бесплодия на дисциплинах «Основы медицинских 
знаний», «Основы патологии», «Гигиена», причем в значительном 
объеме и на всех факультетах университета. 

Выводы. На кураторских часах и в перерывах проводятся и инди-
видуальные беседы воспитательного характера, но, как отразили ре-
зультаты исследований, они проходят без должного эффекта, что тре-
бует дополнительных исследований данной проблемы и преобразова-
ния методов профилактики табакокурения в университетской среде.                       
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ В  РАМКАХ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 
 

Воспитательная работа  на факультете психологии и педагогики  
осуществляется на основе органичного единства учебного и                 
воспитательного процесса. Последовательное ознакомление студентов  
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с основами научных знаний, прежде всего, с предметами социально-
гуманитарного блока, является предпосылкой усвоения ими общече-
ловеческих и национальных ценностей, формирования убеждений, 
волевых качеств, норм поведения и деятельности. 

В условиях реализации компетентностного подхода  существенно 
возрастает значимость воспитательной работы в вузе, направленной 
на развитие социально-личностных компетенций будущих специали-
стов, которые основаны на нравственных качествах, социальной ак-
тивности и ответственности, способности сотрудничать и работать              
в команде, самостоятельно принимать решения, сочетать корпоратив-
ные и личные интересы, принося пользу себе и другим [1, с. 3]. 

Воспитание неотделимо от преподавания учебной дисциплины. 
Воспитание «через предмет» является постоянным, систематическим 
и научно обоснованным.   

Дисциплина «История психологии» – одна из немногих комплекс-
ных дисциплин, синтезирующих знания по отдельным областям и 
проблемам психологии. Содержание этого предмета по сути является 
основой культуры, необходимым условием профессиональной подго-
товки для психологов в любой области их деятельности.  

По мнению Л. А. Кандыбовича: «История науки и ее прошлое 
должны критически оцениваться и сравниваться каждым поколением, 
а это означает, что полученные новые исторические факты могут то-
же служить основой обучения и воспитания будущих психологов 
нашей республики уже в новых условиях» [2, с. 4].   

Опыт преподавания учебной дисциплины «История психологии» 
на факультете психологии и педагогики показывает, что содержание 
занятий, с одной стороны, вызывает трудности у студентов в связи с 
достаточно большим  объемом учебного материала, а с другой сторо-
ны, вызывает интерес у студентов, усиливает мотивацию, способству-
ет развитию исследовательских и творческих способностей.  

Одной их форм воспитательной работы по  данной учебной дис-
циплине является реализация проекта «История психологии в лицах». 
Целью проекта является формирование профессиональной компе-
тентности студентов на основе изучения личности и творческого пути 
того или иного ученого или научной школы, его научных идей, взгля-
дов, концепций и подходов.  

Вполне очевидно образовательное и воспитательное значение дан-
ного проекта.  Изучение  истории психологической  науки  не только 
знакомит человека с прошлым и тем самым расширяет его общий              
и профессиональный кругозор, но и способствует формированию                   
у человека общего взгляда на мир и отношения к нему. Именно в этом 
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смысле история психологии выполняет свое мировоззренческое и 
воспитательное назначение.  

Не обращаясь к истории, трудно осмыслить не только систему со-
временных идей и категорий психологии, но и состояние ее операци-
онально-методического аппарата. Изучение достижений предше-
ственников, обращение к прошлому опыту входит необходимой со-
ставной частью в разработку любой программы исследования, в опре-
деление его стратегии и методических средств. 

С позиции  персонально-личностного подхода предметом иссле-
дования  истории психологии является жизненный и творческий путь 
ученого или научного коллектива, рассмотрение личности ученого 
через призму логики и психологии научного творчества, а ведущими 
методами историко-психологического исследования – метод истори-
ческой реконструкции, метод анализа продуктов деятельности, био-
графический метод. 

В психологии биографический метод прошел немалый путь разви-
тия.  Первые обобщающие описания этого метода появились в 20-е гг. 
в работах русского советского психолога Н. А. Рыбникова. За рубе-
жом опыт психологического биографирования обобщил в 40-е гг.                
Г. Оллпорт Впоследствии изредка появлялись статьи и главы в методи-
ческих изданиях, освещавшие суть, достоинства и недостатки этого. 

Биографический метод играл ведущую роль в исследованиях ав-
стрийских психологов, выполненных под руководством Ш. Бюлер                  
в 20–30-е гг. Обращение к содержанию биографий и автобиографий уче-
ных позволяет проследить процесс формирования научных концепций, 
увидеть за строчкой в учебнике конкретную неповторимую личность.  

В процессе такой работы студенты учатся  искать нужную инфор-
мацию, анализировать научные документы, работать в группах, про-
являют творческие способности. 

Результатом исследований становятся доклады, рефераты, презен-
тации и информационные бюллетени, посвященные жизни и творче-
ству известных зарубежных и отечественных ученых. 

Таким образом, реализация данного проекта  способствует осмыс-
лению студентами жизненных ценностей, повышению уровня их 
культуры вообще и психологической культуры в частности,  является 
эффективным средством вовлечения студентов в социально-значимую 
деятельность.    
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ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

 
Значение физической культуры в жизни каждого человека трудно 

переоценить. Занятия физической культурой способствуют достиже-
нию и сохранению здоровья, повышению сопротивляемости организ-
ма к неблагоприятным факторам внешней среды, повышению работо-
способности, устойчивости к воздействию стрессовых ситуаций. 
Также физическая культура является действенным средством воспи-
тания подрастающего поколения, формирующим у него в процессе 
занятий систему ценностей и идеалов. Оказывая влияние на физиче-
ское развитие и совершенствование человека, физическая культура 
может также оказывать существенное влияние на его духовный мир и 
нравственные позиции. Однако воспитательное воздействие физиче-
ской культуры зависит от социальных сил, которые её организуют, 
целей, которые они преследуют, и идей, которые они пропагандируют.  

Несмотря на свою объективную значимость в настоящее время 
физическая культура теряет доминирующее положение в системе 
ценностей человека, что связано с воздействием многих факторов, об-
суждать которые мы в этой работе не будем.  

Повысить статус физической культуры в системе ценностей чело-
века можно путём целенаправленного формирования потребностно-
мотивационно-ценностной сферы (МПЦС) его физической культуры. 
Это объясняется тем, что ПМЦС является одним из структурных эле-
ментов физической культуры человека, выполняющим функцию при-
водного ремня, обеспечивающего активное включение человека в 
физкультурную деятельность. Поэтому одной из приоритетных задач 
в области физического воспитания населения является задача форми-
рования ПМЦС занимающегося [1, с. 177]. Однако решение этой за-
дачи сопряжено с необходимостью знать и понимать сущность, 
структуру и содержание ПМЦС и её связь с физкультурно-
спортивной деятельностью [2, с. 45].  
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