
Метод ментальных карт является одним из 
способов раскрепощения творческих способно-
стей студента и его продуктивной умственной 
работы. Данный метод учитывает собственный 
опыт студента в работе, как с отдельной пробле-
мой, так и с их комплексом, позволяет создать 
свой семантический образ, который является 
индивидуальным в его восприятии. Помимо все-
го прочего использование ментальных карт по-
зволяет напрямую включать в процесс обучения 
субъективный опыт студента, в результате чего 
интеллектуальная работа должна доставлять сту-
дентам удовольствие и способствовать повыше-
нию качества знаний. Чем же метод ментальных 
карт полезен студенту в процессе обучения? Ес-
ли проанализировать ситуацию, то можно выде-
лить следующее: 

1. Информация представляется в структури-
ровано-иерархическом виде. В центре более 
важные понятия или составляющие, от центра по 
мере удаления - менее важные. 

2. Усиление информации с помощью ясных 
и понятных визуализаций, в частности выделе-
ние различных концепций или уровней цветами, 
шрифтами или специальными символами. 

3. При использовании ментальных карт 
сложные понятия могут быть размещены и пред-
ставлены в систематичном виде. 

4. Данный метод позволяет преподавателю 
четко выделить основные понятия и связи между 
ними, что вырабатывает у студента представле-
ние о предмете и вероятно исключает неверную 
интерпретацию ключевых понятий. Тем самым 
метод ментальных карт может быть полезным 
при осуществлении контроля знаний. 

5. Ментальная карта является психологиче-
ски завершенным объектом, в отличии, к приме-
ру, от линейного списка, который в любое время 
может быть дополнен или изменен. Ограничен-
ность рабочей области ментальной карты застав-
ляет исследователя концентрироваться на более 
важных сторонах проблемы. 

Существует два основных способа построе-
ния ментальных карт - ручной и компьютерный. 
Для осуществления второго призвано специали-
зированное программное обеспечение, которое в 
основном является платным (MindJet Mind 
Manager, ConceptDraw MindMap, Visual Mind). 
Среди бесплатных приложений наибольшую 
популярность приобрела программа Free Mind, 
по функциональности мало чем уступающая 
коммерческим аналогам. Данная программа об-
ладает всеми необходимыми инструментальны-
ми средствами и полностью переведена на рус-
ский язык. 

Безусловно, ментальные карты не призваны 
выступать в роли единоличного средства интен-
сификации интеллектуальной деятельности, бо-
лее того, данный метод на сегодняшний день 
является скорее нетрадиционным, альтернатив-

ным. Однако метод ментальных карт уже доста-
точно давно популярен во всем мире имеет ряд 
сторонников, а вокруг компьютерного способа 
построения собралось достаточно большое и ак-
тивное сообщество пользователей. Использова-
ние данного метода, в частности, в преподавании 
в высшем учебном заведении вполне способно 
поучаствовать в становлении личности совре-
менного студента, а образование получит одну 
из многих предпосылок дальнейшего инноваци-
онного развития. 
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К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Меспикович С. А. (БИП) 

Проблема нравственного развития личности 
является центральной в юношеском возрасте, 
сензитивном для формирования нравственного 
сознания. Согласно научным исследованиям в 
области психологии морали, процесс нравствен-
ного становления человека, представляет собой 
сложное системное образование, обладающее 
структурой иерархически связанных компонен-
тов, значимость которых в равной мере опре-
деляет уровень сформированности нравственной 
активности личности. «Выпадение» одного из 
компонентов нарушает иерархичность на-
званного процесса, а, следовательно, отрица-
тельно влияет на конечный результат [3]. В свя-
зи с этим обстоятельством актуальность приоб-
ретает изучение и обогащение нравственных 
представлений, являющихся неотъемлемым 
компонентом нравственного становления. В 
реализации этических норм нравственные пред-
ставления могут выполнять функции мотивов 
действий субъекта, служить предпосылкой осоз-
нанного выбора и принятия решения, быть кри-
терием оценки поступка, выступать базой для 
возникновения нравственных ценностей. Специ-
фика нравственных представлений заключается в 
том, что они составляют содержательную и 
функциональную основу структуры нравствен-
ного сознания, являются фундаментом его цен-
ностно-смысловой направленности. Учет нравст-
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венных представлений чрезвычайно важен для 
прогнозирования реального поведения индиви-
дов. Воплощаясь в моральных суждениях, мо-
ральных чувствах и ценностных ориентациях, 
нравственные представления могут либо стиму-
лировать, либо тормозить осуществление опре-
деленных поступков [2]. 

Особую важность имеет изучение и обога-
щение нравственной сферы личности в студен-
ческом возрасте, так как студенчество составляет 
достаточно многочисленную часть юношей и 
девушек, характеризующуюся активным вклю-
чением в социальную жизнь общества. Развитие 
нравственного сознания студентов происходит 
на основе и вследствие анализа реальных жиз-
ненных отношений и в силу присущих им воз-
растных особенностей, в первую очередь макси-
мализма, повышенной чувствительности к прав-
де и справедливости, достаточно сформирован-
ной когнитивной сферы. 

Представляется целесообразным создание 
оптимальных психологических условий для 
нравственного воспитания студентов в процессе 
обучения, посредством включения в контекст 
аудиторных и внеаудиторных занятий по пси-
хологии заданий, активизирующих развитие 
нравственного сознания обучающихся. Исполь-
зование преподавателем материала, способст-
вующего расширению нравственной сферы 
личности, должно варьироваться в зависимости 
от специфики дисциплины и определяться зада-
чами конкретного раздела психологии, орга-
нично включаться в контекст усвоения научных 
понятий по определенному курсу. 

Попытка реализации названной проблемы 
имеет место в преподавании дисциплин психоло-
гического цикла, в частности «Общей психоло-
гии», на первом курсе специальности «Психоло-
гия» факультета психологии и политологии ЧУО 
«БИП - Институт правоведения». Так, например, 
при изучении темы «Воля» внимание студентов 
обращалось на многообразие взглядов ученых 
относительно соотношения волевой регуляции и 
нравственного поведения. Предметом обсужде-
ния являлись концептуальные положения о том, 
что не только моральные качества способствуют 
проявлению «силы воли», но и наличие «силы 
воли» обеспечивает нравственное поведение. 
Однако сама по себе волевая регуляция не явля-
ется показателем нравственности поступка чело-
века [1]. При закреплении материала первокурс-
никам была предложена письменная работа, со-
стоящая из двух заданий. В первом задании 
использовался метод свободных описаний: сту-
дентам предлагалось описать случай из жизни, 
иллюстрирующий нравственный поступок, свя-
занный с проявлением волевых качеств лично-
сти. Во втором задании юноши и девушки назы-
вали причины нравственного и безнравственного 
поведения. 

Первичная обработка 26 ответов осуществ-
лялась посредством контент-анализа, позволив-
шего выделить основные контексты совершения 
нравственных поступков. Речь шла: 

• о бескорыстной помощи пострадавшим; 
• о терпении в ответ на несправедливость; 
• о восстановлении попранной справедли-

вости; 
• о сохранении секрета (молчании) в ситуа-

ции борьбы мотивов; 
• о порядочном отношении человека к сво-

им подчиненным. 
В 30% ответов наряду с рассказом о нравст-

венном поступке содержится описание безнрав-
ственного поведения, свидетелями которого бы-
ли респонденты. Указаны эмоциональные реак-
ции наблюдателя события, такие, как гнев, 
отвращение, чувство вины, стыд, сожаление о 
невозможности изменить ситуацию. Имеются 
размышления о том, как необходимо было по-
ступить, называются волевые и нравственные 
качества отрицательной модальности, характери-
зующие человека, совершившего безнравствен-
ный поступок. Полученные данные свидетельст-
вуют об актуализации у студентов-психологов 
первого курса устойчивого интереса к пробле-
мам нравственности. 

К причинам нравственных поступков опра-
шиваемые относят: воспитание (75%), постанов-
ку себя на место другого человека, (рефлексию), 
(60%), сочувствие, сопереживание (50%), совесть 
(48%), доброту (48%), уважение к другим людям 
(40%), уважение к самому себе (30%), характер 
(30%), потребность (25%), чувство долга (15%), 
духовность (15%). В 20% бланков содержится 
апелляция «к золотому правилу нравственно-
сти»: «... если в моих силах помочь кому-либо, 
то я не могу пройти мимо, потому что стараюсь 
отнестись к человеку так, как хотела бы, чтоб 
относились ко мне». В единичных ответах назы-
ваются: образование, вера в бога, полезность 
обществу, попытка исправить безнравственный 
поступок, загладить вину, повышение самооцен-
ки, желание показать пример другим, почувство-
вать себя человеком. 

Причинами безнравственных поступков, со-
гласно представлениям студентов, являются: без-
различие (50%), воспитание в семье (50%), не-
удовлетворённость собственной жизнью (50%), 
злость, злорадство (40%), эгоизм (30%), равноду-
шие (30%), стремление получить выгоду (20%), 
лень (15%), безответственность (15%), страх 
(15%). В единичных ответах присутствуют: месть, 
личная неприязнь к человеку, «длинный язык», 
слабость, холод внутреннего мира, СМИ, отсутст-
вие культуры поведения, мысли о том, что «никто 
ему ничего хорошего в жизни не сделал». 

Полученные данные могут быть использова-
ны в целях повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса в вузе, организации 
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нравственного воспитания, поскольку актуализа-
ция нравственных представлений стимулирует 
развитие навыков многосторонней оценки си-
туаций студентами, способствует выработке соб-
ственных сознательных нравственных критериев 

I по конкретным фактам. 
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К1РУЕМАЯ САМАСТОЙНАЯ ПРАЦА 
СТУДЭНТАУ ЯК АСПЕКТ 1НАВАЦЫЙНЫХ 

ТЭХНАЛОГШ АДУКАЦЫ1 

Мордас Н. Р. (Б1П) 

Мэтай рэфармавання сктэмы адукацьй Рэс-
публш Беларусь з'яуляецца фарм1раванне спе-
цыялкта новага тылу, здольнага да макамальнай 
рэалпаш.п штэлектуальнага i крэатыунага патэн-
цыялу, з BbicoKiM узроунем прафесшнай пад-
рыхтоую. Спецыялкта, яю спалучае прафесш-
ную дзейнасць з навыкам! навукова-даследчай 

I працы i валодае свядомай патрэбнасцю у непа-
рыуным павышэнш квшпф!кацьп, у развщщ i 
самаразв1цщ. 

Сучасная сютэма адукацьй у ВНУ базуецца 
на прынцыпах асобасна-развiццёвага навучання, 
якое спрыяе прафесШнаму самавызначэнню асо-
бы ва умовах суб'ект-суб'ектных зносш у вучэб-
на-выхаваучым працэсе i ад нос in партнёрства у 
практычнай дзейнасць Пры гэтым можна на-
зваць два крытэрьп, ЯК1Я вызначаюць мэтазгод-

I насць i эфектыунасць падрыхтоук! спецыялюта у 
канкрэтнай прафесшнай вобласш: сацыяльная 

I карыснасць i колькасць затрат на яго падрых-
I тоуку. Як вядома, найбольшай колькасш затрат 
|патрабуе фундаментальная (тэарытычная) пад-
I рыхтоука спецыялкта, найбольш хуткай аддачы 
I можна чакаць ад практычнай падрыхтоую. 

Галоуным кампанентам прафесшнай пад-
I рыхтоук1, як1 звязвае тэорьпо i практыку, з'яу-
|ляюцца прыкладныя аспекты адукацьй. У першую 
• чаргу - тэхналопя навучання суб'ектау адука-

!

ыйнага працэсу. 3 пункту погляду навучання i 
рафес!йнага станаулення асобы вырашаецца 
ольк1 адна задача - сфарм1раваць здольнасць 

• прыняцця самастойных рашэнняу. 1ншым1 
словам!, сёння неабходна забяспечыць пераход ад 
навучання да вучэння, а потым ад самастойнай 
учэбнай дзейнасц1 да перманентнай патрэбнасщ 

у самаадукацьп i самарэал1зацьп. У гэтым юрунку 
у беларускай вышэйшай школе актыуна вывуча-
юцца праблемы арган1зацьп мруемай самастойнай 
работы студэнтау. 

Самастойная работа студэнтау можа быць 
вызначана як мэтанак1раваная, унутрана матыва-
ваная, структурыраваная сам!м суб'ектам (сту-
дэнтам) i карэкщруемая JM дзейнасць (як па пра-
цэсу, так i па вышку). Яе выкананне прадуглед-
жвае дастатковы узровень самасвядомасщ, рэ-
флек-ciynacLU, самадысцьпипны, асаб1стай адказ-
Hacui , крэатыунасщ навучэнца, што дазваляе раз-
глядаць самастойную дзейнасць студэнтау як 
працэс самаудасканалення i самапазнання. 

Самастойная работа студэнтау ажыццяу-
ляецца, як правша, у дзвюх асноуных формах: 

уласна самастойная работа студэнтау (СРС), 
якая аргашзуецца сам|'м студэнтам у рацыянальны 
з яго пункту погляду час, як правша, па-за ауды-
торыяй, матыв1руецца уласным! пазнаваучым1 пат-
рэбнасцям1 i кантралюецца iM сам1м; 

К1'руемая самастойная праца студэнтау 
(КСРС) як апасродкаванае юраунщтва з боку 
выкладчыка, самастойнае выкананне студэнтам 
пастауленага выкладчыкам вучэбнага (даследча-
га) задания. 

У практыцы навучання у вышэйшай школе 
выдзяляюцца два асноуныя В[ды СРС: 

1идыв1дуальная самастойная работа (работа з 
вучэбнай i навуковай лгтаратурай, падрыхтоука да 
лекцый, сем1нарск1х i лабараторных заняткау, 
зши'кау, экзаменау, выкананне i абарона курсавых 
i дыпломных работ, навукова-даследчых праектау, 
нашсанне рэфератау, распрацоука 1ндыв!дуаль-
ных заданняу i iHm.); 

групавая самастойная работа (распра-цоука i 
абарона калектыуных навукова-даслед-чых 
праектау, творчых заданняу i шш.), якая спрыяе 
умацненню матывацьп i актыунасц1 вучэбна-
даследчай дзейпасги студэнтау, павышэнню яе 
эфектыунасц1 за кошт палшогавых формау аб-
меркавання праблем узаемнага кантролю i 
калектыунай рэфлексп. 

Шмат якая даследчык!, зыходзячы з наяу-
nacni двух в^дау разумовай самастойнасц1 (адлю-
стравальна-узнауляльнай i адлюстравальна-твор-
чай), выдзяляюць наступныя в1ды самастойных 
заданняу: 

Работа па узоры. У вышку выканання задан-
няу па узоры студэнты асвойваюць спосабы ра-
шэння задач па указанш выкладчыкам з выкары-
станнем пэунага алгарытма. Так фарм^руюцца 
навык! i рашаюцца задачы на канвергентным 
мысленн1. 

Рэканструктыуна-варыятыуныя заданш. 
Выконваючы дадзены в1д самастойнай работы, 
студэнты набываюць вопыт пераносу ведау i 
уменняу, ix абагульнення i трансфармацы!. 

Часткова-пазнаваучыя заданн1. У працэсе 
работы над часткова-пошукавым1 заданиям! сту-
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