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ощрять и поддерживать развитие обучающегося, ока-
зывать ему помощь в поиске информации.  

Учащимися осуществляется сбор сведений о 
предмете проекта, изучаются литературные источни-
ки, патенты, изобретения с целью создания объектив-
ной картины о теории и конструкции предмета проек-
та, проводится анализ состояния применения его в 
различных областях науки и техники. В ходе работ 
над этим этапом используются информационные 
ресурсы Интернет и фонды библиотек. Уже на на-
чальных шагах работы над темой учащиеся узнают 
много нового, что повышает интерес к ее выполне-
нию. При этом работа в Интернет предоставляет 
возможность быстро получить всестороннюю ин-
формацию.  

 Учащиеся на основании собранных по темам 
материалов: а) вырабатывают предложения по при-
менению предмета темы в бизнесе своего региона, в 
частности, Кузбасса, по организации производства 
новых конкурентоспособных устройств из материа-
лов, производимых в Кузбассе (сталь, алюминий, 
прокат, трубы, продовольственные товары и т.д.); б) 
рассматривают вопросы возможности создания рабо-
чих мест.  

Отчет по работе выполняется с применением 
соответствующих информационных технологий. 
Необходимым этапом выполнения проектов является 
их защита. 

В качестве примера можно привести темы проек-
тов, над которыми работали учащиеся: «Сверхтепло-
проводность и ее применение», «Магнитные жидко-
сти», «Обогрев панельных домов», «Экономика про-
изводства сливочного мороженого в Кузбассе», «Аль-
тернатива энергетике Чубайса в Кузбассе», «Пьезо-
электрики и их применение», «Фракталы» и т.п.  

В 2004 году двадцать работ учеников лицея № 89 
докладывалось на городской и областной конферен-
ции, а также на Шестой Международной научно-
технической конференции школьников «Старт в нау-
ку».  

Самым важным при выполнении актуального про-
екта с формулированием выводов и рекомендаций явля-
ются: а) вовлечение учащихся в реальную деятельность по 
реализации процесса обучения; б) организация их само-
стоятельной деятельности; в) учет их конкретных жизнен-
ных обстоятельств, проблем и целей; г) определенная сво-
бода выбора ими всех параметров обучения. 

Все эти факторы приводят к тому, что ученик чувст-
вует себя в процессе обучения самостоятельной, само-
управляемой, самореализующейся личностью. Сидение «за 
партой» оборачивается для обучающихся не подавлением 
личностных начал, а их самоутверждением, обретением 
уверенности в своих возможностях, способностях, силах. 

 
Психологические науки 
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Адаптация – одно из ключевых понятий в науч-

ном исследовании человеческой природы. Это естест-
венный и необходимый компонент существования 

человека в системе «организм – среда», в системе 
«личность – социум», поскольку именно механизмы 
адаптации, имеющие эволюционные корни, обеспечи-
вают возможность выживания человека. 

Одним из вариантов адаптации человека в обще-
стве является его профессионализм, который высту-
пает в качестве ценного ресурса для выживания и эф-
фективной жизнедеятельности. Стремление к овладе-
нию профессией является одним из побуждающих 
факторов поступления выпускников школ в высшие 
учебные заведения. Поступление в ВУЗ сопровожда-
ется переходом в новую систему образования, новую 
социальную среду, что является делом сложным и 
подчас болезненным, вызывающим необходимость 
адаптации первокурсников к учебному процессу. 

Новая обстановка, новый режим, иные учебные 
нагрузки и требования, новые отношения, новая соци-
альная роль, новый уровень отношений с родителями, 
иное отношение к себе – это далеко не полный пере-
чень изменений, обретающих особую остроту в пер-
вый год обучения. У первокурсников происходит 
смена привычного образа жизни, что автоматически 
включает адаптационный процесс. 

Адаптация студентов к обучению в ВУЗе пред-
ставляет собой многоуровневый процесс, который 
включает составные элементы социально-
психологической адаптации и способствует развитию 
интеллектуальных и личностных возможностей сту-
дентов.  

В свою очередь, адаптационный процесс связан с 
решением целого спектра различных проблем. Одной 
из центральных социально-психологических проблем 
процесса адаптации является освоение новой соци-
альной роли – роли студента. У бывшего школьника 
навыков выполнения такой роли нет. И отсюда объ-
емный комплекс как внутренних, так и внешних кон-
фликтов связанных с трудностями принятия и даль-
нейшего выполнения норм, соответствующих соци-
альной роли студента. Студенты-первокурсники ме-
тодом проб и ошибок пытаются освоить ожидаемое от 
них поведение. И на его основе строить дальнейшие 
взаимоотношения со сверстниками и преподавателя-
ми. 

Социально-психологические проблемы адапта-
ции бывших школьников к обучению в высшей школе 
обусловлены также психологическими особенностями 
юношеского возраста. Характерными чертами юно-
шей является стремление к самопознанию и самооп-
ределению в качестве субъекта социальной жизни, а 
также активное взаимодействие с окружающим ми-
ром. Мировоззренческое самоопределение включает в 
себя социальную ориентацию личности, формирова-
ние жизненных планов, формирование собственной 
системы ценностей и собственный интеллектуальный 
поиск. Самоопределение является само по себе очень 
сложным процессом, который сопровождается пере-
стройкой внутренней организации личности и предъ-
являет к юношам особые требования. Таким образом, 
процесс взросления сопровождается значительными 
психологическими трудностями, которые ещё в 
большей степени обостряют проблему адаптации пер-
вокурсников к учебе. 
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Из педагогических проблем следует отметить 
принципиальное отличие учебных нагрузок и форм 
организации учебной деятельности в вузе от таковых 
в школе. Все это вызывает дополнительное напряже-
ние и повышает тревожность у первокурсников, усу-
губляя проблему адаптации. 

Кроме того, в ходе первого года обучения могут 
возникнуть профессиональные сложности, связанные 
с осознанностью выбора будущей профессии. Вполне 
распространенное явление, когда через некоторое 
время после поступления в ВУЗ студент понимает, 
что сделал неверный выбор. Совершенно очевидно, 
что такой поворот событий не способствует успешной 
адаптации студентов к высшей школе и учебному 
процессу.  

Необходимо указать также на экономические 
факторы, влияющие на адаптацию первокурсников. В 
условиях перехода к рыночной экономике наблюдает-
ся тенденция ухудшения экономического положения 
студентов вузов. По этой причине многие студенты с 
первых курсов вынуждены зарабатывать на жизнь, 
что, в свою очередь, ставит перед ними еще более 
сложные задачи и усложняет процесс адаптации. 
Часть студентов идет зарабатывать деньги, еще не 
адаптировавшись к новым условиям и нагрузкам. От-
сюда пропуски занятий, плохая учеба, и несданная 
сессия, исключение из вуза, как показатели дезадап-
тированности студента. 

Из вышеназванных проблем и особенностей ди-
намического процесса адаптации становиться очевид-
ным, что далеко не все студенты, попадая в атмосфе-
ру вуза, способны и могут быстро адаптироваться. 
Так наблюдения Н. Ханчук показывают, что на вто-
рых курсах каждый четвертый студент не адаптиро-
ван к вузовской среде. Косвенное свидетельство этого 
- высокий процент студентов, находящихся в акаде-
мических отпусках, обучающихся повторно. Прямое 
свидетельство неполной адаптации студентов к учебе 
в вузе - отсутствие устойчивых навыков планомерной, 
систематической учебы1.В результате затянувшейся 
адаптации может также происходить снижение успе-
ваемости студентов, возникновение различных лич-
ностных проблем, ухудшение здоровья. 

На наш взгляд, первый год обучения в большей 
степени решает задачу закладки фундамента для про-
фессиональной подготовки в последующие годы сту-
денческой жизни. Таким образом, успешное прохож-
дение этого этапа является важной предпосылкой для 
дальнейших достижений студента. Отсюда возникает 
необходимость комплекса мероприятий оптимизации 
адаптационного процесса именно на первом курсе, 
что поможет студентам быстрее пройти этот нелегкий 
период. 

 
1Ханчук Н.Н. Некоторые актуальные проблемы адаптации 
студентов в процессе обучения в высшей школе// Проблемы 
социальной адаптации различных групп населения в совре-
менных условиях. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
ун-та, 2000. – С. 265. 
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склонны рассматривать город, как предприятие или 
как механизм. Город не есть машина, устроенная по 
определенному плану, в котором все части пригнаны. 
Город-это сложный социально-психологический ор-
ганизм. С середины 19 века в общественную мысль 
проникла идея, что город живой организм. Ее можно 
проследить у А.Герцена, Г. Лукомского, Н. Анцифе-
рова. 

На человека пространство города влияет не толь-
ко как физическое, но и как переживания, связанные с 
восприятием города. В любом городе создается не-
уловимая аура местности. Образ города, это про-
странственно-временной континуум, в котором все 
взаимосвязано, существует как единый монолит, вы-
ражающей себя в общей атмосфере. 

Сознание человека формирует образы простран-
ства согласно возможностям человеческой психики. 
Категорию образа можно отнести к центральной кате-
гории психологических пространственных процессов. 
Образ города возникает и живет в воображении. Эта 
весьма специфическая сфера состоит в непрерывном 
обмене с рефлексией, эмоциями, памятью и т.д., и не 
отделена от них отчетливыми границами, но все же 
сохраняет определенную автономию и постоянна, 
открыта неконтролируемым воздействиям со стороны 
над-и подсознания, которые активно участвуют в 
формировании образов. «Парадоксальная» логика 
компоновки единого образа из разнородных состав-
ляющих куда ближе к «ассоциативной» логике, чем к 
логическому принципу, по которому работает рассу-
ждающее сознание. Горожанин лишь в редких случа-
ях может понять, откуда у него взялся тот или иной 
образ города. Он, может вообще не отдавать себе от-
чет в том, что такой образ существует, (это не лишает 
образ скрыто влиять на мысли, поступки и пережива-
ния). 

Для изучения образа города можно использовать 
законы сочетания образов в зависимости от среды 
обитания. Закон сложения образов. Сочетание обра-
зов в результате усиливает более сильный образ, ко-
торый «втягивает» в свою орбиту более слабую ха-
рактеристику. Сильный образ практически поглощает 
более слабый невыразительный. Так, образ Чернобы-
ля как бы «втягивает» в себя любые иные образы, свя-
занные с Украиной, в глазах человека за рубежом (это 
связано с аварией на чернобыльской АЭС). 

Закон вычитания образов. Наличие признавае-
мых каких-то черт образа не ослабляет сильный об-
раз. 

Закон деления образов. Вычленение какой-то 
черты из образа города может принести изменение 
образа (ее оценки). Например, Сочи - курортный го-
род, оцениваемый чаще всего, как вполне благопо-
лучный. Оценка образа города может измениться по-


