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здать свою, но семейные ценности не принимаются полностью, роль семьи как ведущей 
ячейки общества, как транслятора опыта предыдущих поколений утрачивается. Следует 
отметить, что в сформированности семейных ценностей у студентов заочного обучения 
отсутствует низкий уровень, наличие которого, на наш взгляд, мог бы привести к само-
изоляции и дисфункциональным отношениям в семье. 
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Деятельность вуза связана с психолого-педагогическими аспектами формирования 
личности, которые отражают механизм интеграции знаний о природе и человеке, главным 
образом, в гуманитарном образовании. Развитие человечества всегда сопровождалось дви-
жущей силой личности, что согласуется с мнением психологов гуманистического направле-
ния (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс), которые полагали, что потребность в самоактуализаци 
личности – это проявление возможностей, близких к сущности его бытия и характеристик 
педагогического процесса [9, 246 – 256; 10, 287 с; 11, С. 246 – 256; 12, 287 с; 14, 271 с.]. 

Выстраивание алгоритма действий с позиций эвристики решения изобретатель-
ских задач (по Г.С. Альтшуллеру, 1979) необходимо с позиций формирования личности, 
которая в условиях социокультурных трансформаций, должна «встраиваться» в этот ме-
ханизм, обусловленный объективной необходимостью изменения парадигмы образова-
ния на постсоветском пространстве [1, 300; 3, 208 с; 4, С.15-37; 8, 508 с.]. 

Цель данного исследования – научный анализ соотношения рационального и ирра-
ционального в условиях интеграции учреждений образования Российской Федерации и 
Республики Беларусь. 

Материал и методы. Анализ литературы по проблеме исследования; контент-
анализ; психологическое тестирование, методы математической статистики и др. 

В исследовании принимали участие студенты учреждений образования, обучающи-
еся в учебных заведениях Смоленской области, Республики Беларусь (Пинск).  

Результаты и их обсуждение. Учеными не определен единый подход к пониманию 
соотношений иррационально и рационального в воспитательной среде, направленной на 
комплексное развитие личности [13, 416 с.]. 

Биомеханические подходы в профилактике нерациональной «эксплуатации» по-
звоночного столба не учитываются ещё на раннем этапе воспитания (ДОУ), что приводит 
к ряду заболеваний, далее в течение учебы в школе и вузе [5, 512 с; 6, С. 99-101; 7, 44 с; 12, 
С. 88-94; 17, С. 224-228]. Гуманитарные науки не ориентированы на выявление особенно-
стей развития студентов, а психологическая подготовка не в полной мере встроена в мо-
тивационные потребности личности [2, С.9-14; 7, 44 с. 15, С. 6-17].  

Новая парадигма образования в современных условиях широкомасштабной инте-
грации основана на решении проблем социально-гуманитарных наук, которые отражают 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100057&p1=1


105 

сложный процесс трансформации педагогики в контексте решения главных задач Болон-
ской конвенции [12, С. 168-176; 19, С. 168-176].  

Под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды возрастает роль 
личности, где формирование правильных пропорций тела («телесных конструкций»), 
уже под контролем человека и развитие двигательного потенциала происходит совер-
шенно в других условиях, зависит от уровня интеллектуального потенциала личности,  
инновационных технологий, применяемых в педагогическом процессе [18, С. 224–228.]. 

Необходимость пересмотра традиционных образовательных парадигм продиктова-
на запросами личности, рынка образовательных и сервисных услуг, оказываемых учре-
ждениями образования в условиях кризисных явлений, когда широкомасштабная инте-
грация решает проблемы социально-гуманитарных наук и образования.  

Поэтому необходимо в педагогическом процессе стимулировать и организовывать ин-
теллектуальную и духовную деятельность личности – это косвенная оценка волевых усилий, 
анализ эмоциональных факторов, влияющих на формирование образа будущего; «цикличе-
ский тест времени» – T. Cottle – исследования типа ценностно-временной структуры «Я».  

Иррациональное восприятие будущего связано с переживаниями, так как в процес-
се поиска ответов на вопросы усиливается страх перед будущим. Это кризисный период, 
когда в психике происходит развитие, но могут быть негативными переживания и как 
следствие наличие психологических травм, необходимо учитывать и возрастные особен-
ности личности в плоскости [8, 508 с.].  

Иррациональное восприятие будущего «встраивает» личность в социум на основе 
представлений о рациональном и иррациональном как элемента образа будущего: обос-
нование этнической культуры; осознание своего «Я»; моделирование; сбалансирован-
ность телесного здоровья; взаимодополняемость; единство сознания и деятельности; 
поиск резервов своего организма; единство требований социальных институтов. 

Результаты по данному показателю были поделены на группы по признакам нали-
чия или отсутствия опыта трудовой деятельности и по гендерному признаку. У большей 
части работающих студентов преобладает согласованное и реалистичное отношение к 
будущему, настоящему и прошлому (II уровень - 88%), тогда как у неработающих преоб-
ладает несогласованное отношение к прошлому, настоящему и будущему (III уровень – 
68%). IV уровень (5%), характеризуемый резко отрицательным отношениям к прошлому, 
будущему и настоящему представлен только у группы неработающих студентов.  

Анализ влияния факта наличия или отсутствия работы на восприятие напряженности 
времени своей жизни, показал, что работающие респонденты в преобладающем большин-
стве случаев (98%) воспринимают его как напряженное. Вероятно, это может быть связано с 
переживанием реальной рабочей и учебной нагрузки у этих испытуемых. Неработающие ре-
спонденты также в 73% случаев воспринимают течение времени как напряженное, что мо-
жет указывать на свойственный данному возрастному периоду такой характер переживания 
времени – напряженный.  Современной молодежи свойственно представление о существен-
ном влиянии эмоционального контекста на восприятие времени. 

Заключение. Конкретизация будущего происходит через функцию, реализации 
аффективных тенденций, которые не могут найти воплощение в повседневной жизни. 
Деятельностно-аксиологический подход на новом качественном уровне выходит далеко 
за рамки внутренней системы организации управления. Сложность исследований заклю-
чается в том, что в настоящий момент жизнь – это «пробный вариант», а все «настоящее» 
впереди, а развитие личности и формирование образа будущего зависит от способности к 
прогнозированию, которое приобретает в этот возрастной период личностно-
эмоциональный характер. Психологические аспекты связаны с восприятием и фиксиру-
ются памятью, возникают иллюзорные представления, что можно назвать первичным 
уровнем процесса познания бытия. Технология проектирования будущего: создание 
условий для осознания собственных желаний, ценностей и смысла жизни, ответственно-
сти за собственные решения, развитие проектного мышления и воображения [16, 608 с.]. 
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Сегодня Китайскую Народную Республику можно рассматривать как одну из пер-
спективных стран сотрудничества. Это обусловлено еще и тем, что Республика Беларусь и 
Китай находятся в дипломатических отношениях. 

С развитием экономического пространства появляется востребованность в хоро-
ших, квалифицированных специалистах [4, c.19]. И, прежде всего, в компетентных кадрах 
в системе образования. Так как в современных условиях международное сотрудничество 
Республики Беларусь и КНР выходит на новый уровень мы проведем сравнительный 
анализ системы дошкольного образования в КНР и нашей страны. Актуальность данной 
темы обусловлена еще и тем, что именно в дошкольном образовании закладываются ос-
новы понимания культурных традиций, развитие межличностных отношений, воспита-
ние патриотизма и гражданственности.  

Цель исследования – проведение сравнительного анализа систем дошкольного об-
разования КНР и Республики Беларусь и выявление структурно–организационной спе-
цифики этих систем. 

Материалы и методы. Для анализа системы дошкольного образования в заявлен-
ных странах мы использовали следующие исследования и нормативные документы: До-
школьное образование в Китайской Народной Республике: опыт перемен; Кодекс об Об-


