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Современная психология определяет, что темпе-

рамент – это устойчивые индивидуальные особенно-

сти человека, определяющие динамику его психиче-

ской деятельности и поведения  

Отличительные черты и признаки темперамента: 

1. Темперамент устойчив и практически неизме-

нен на протяжении всей жизни. 

2. Одни и те же черты темперамента человек про-

являет во всех видах деятельности. 

3. Различные черты (свойства) темперамента не 

стихийно, а закономерно связаны друг с другом, обра-

зуя целостную структуру. 

Теоретические основы современной концепции тем-

перамента дало учение Ивана Петровича Павлова о типах 

высшей нервной деятельности, в основе которых соотно-

шение процессов возбуждения и торможения. Свойства-

ми этих процессов выступают: 1) сила, т.е. выносливость 

нервной системы, способность переносить как сильные 

возбуждения, так и не менее сильные торможения; 2) 

уравновешенность – оптимальное соотношение возбуж-

дения и торможения; 3) подвижность – скорость прохож-

дения нервных процессов, их сменяемость. В последнее 

время все большее внимание уделяется такому свойству 

нервной системы как лабидность – скорость и возникно-

вения, и прекращения нервных процессов. 

Проанализировав варианты комбинированного 

проявления свойств нервных процессов, И. П. Павлов 

сформировал четыре основных типа высшей нервной 

деятельности: 

1) сильный, уравновешенный, подвижный; 

2) сильный, уравновешенный, инертный; 

3) сильный, неуравновешенный; 

4) слабый. 

Типы высшей нервной деятельности и предопредели-

ли четыре классических разновидности темпераментов. 

Сангвиник (тип высшей нервной деятельности – 

сильный, уравновешенный, подвижный) – живой, лю-

бознательный, веселый, жизнерадостный, общитель-

ный человек. 

Вместе с тем зачастую склонен к беззаботности, 

трудно справляется с однообразной, неинтересной 

работой; как правило, не способен скрывать свои на-

строения и чувства; склонен к переоценке себя и сво-

их возможностей. 

Флегматик (тип высшей нервной деятельности – 

сильный, уравновешенный, инертный) – спокойный, 

неторопливый, основательный человек; оплот поряд-

ка; все дела стремится довести до конца; практически 

никогда не выходит из себя (по крайне мере, внешне 

это не выражается). Однако очень не любит перемен, 

медленно (хотя и очень прочно) усваивает новое; вял, 

инертен, нередко – ленив; в крайних проявлениях – 

полное безразличие ко всему. 

Холерик (тип высшей нервной деятельности – 

сильный, неуравновешенный) – быстрый до лихора-

дочности, работает с увлечением и подъемом, актив-

ный, страстный. Но увлеченность также быстро про-

ходит («порох»); зачастую холерик вспыльчив, резок, 

раздражителен; нередко – подлинный инициатор 

конфликтов в коллективе. 

Меланхолик (тип высшей нервной деятельности – 

слабый) – человек терпеливый и очень отзывчивый, 

склонный к глубоким переживаниям и болезненно 

чувствителен, очень продуктивен в спокойной, при-

вычной обстановке, склонен к успехам в искусстве. 

Но: быстро утомляется в непривычных ситуациях, 

легко раним, очень обидчив, часто склонен к подра-

жаниям избранному идеалу. 

Вокруг темпераментов в быту часто господствуют 

превратные суждения, поэтому нам представляется 

необходимым сделать ряд обобщающих замечаний. 

1. Нет темпераментов положительных и отрицатель-

ных – каждому присущи и достоинства, и недостатки. 

2. Для каждого типа темперамента существуют 

предпочтительные виды деятельности; любой темпе-

рамент позволяет вырабатывать и воспитывать необ-

ходимые положительные черты личности. 

3. Ни в коем случае нельзя даже ставить задачу на 

полное изменение темперамента – можно воздейство-

вать лишь на отдельные, наиболее нежелательные 

черты, а недостатки отдельных черт темпераментов 

преодолевать выдвижением положительных мотивов. 

4. В коллективе даже желательно иметь представи-

телей разных темпераментов: это очень выручит, когда 

одновременно возникнут разноплановые задачи: 

– монотонная, знакомая работа – для флегматика; 

– сложная, но разнообразная – для сангвиника; 

– очень ответственная, но кратковременная – для 

холерика; 

– привычная, но требующая внимания, усердия, 

терпения, связанная с интересами других – для ме-

ланхолика. 

Отсюда естественность индивидуализации требо-

ваний к сотрудникам, а это предполагает глубокое 

знание их внутреннего мира, в т. ч. и темпераментов. 

Таким образом, темперамент – одна из важных со-

ставляющих индивидуализации личности. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ США) 

 

Медынский С.В. (ЛДУФК) 

 

Американское общество пришло к необходимости 

законодательного регулирования двигательной актив-

ности, что и было законодательно закреплено госу-

дарством. Законодательная власть в США на всех 

уровнях поощряет и стимулирует людей к физической 

активности для улучшения своего здоровья, а также 
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общее состояние здоровья общества. Поэтому законо-

дательные приоритеты Конгресса США, Палаты 

Представителей, Сената включают как устранение 

барьеров для физической активности, так и добавле-

ние экономических и других стимулов для американ-

цев всех возрастов участвовать в регулярных про-

граммах повышения их физической активности: 

20 января 2011 были внесены поправки в «Налого-

вого кодекса» (HR369) о разрешении классификации 

определенного спортивного оборудования и платы за 

фитнес-программы как расходов, выделенных на ме-

дицинскую сферу в соответствии с программами по 

экономии средств (Flexible Spending Account, FSA тa 

Health Savings Account, HSA)  

25 февраля 2011 внесены поправки (H.R.422) в За-

кон о начальном и среднем образовании от 1965 

(Elementary and Secondary Education Act) на соответ-

ствие школьных программ по физическому воспита-

нию новым требованиям. Образовательные учрежде-

ния, получающие государственное финансирование 

обеспечения, должны соблюдать следующие требова-

ния: 150 минут физического воспитания в неделю для 

учащихся начальной школы; 225 минут - для учащих-

ся средней и старшей школы; физического воспита-

ния детей с недостатками в пределах, приемлемых 

для их индивидуальных образовательных программ; 

23 марта от 2011 принят Закон об оживлении го-

родов и создание приемлемых для жизни условий 

(H.R.709), предоставляет гранты на восстановление и 

строительство мест и учреждений для рекреации, раз-

витие и совершенствование рекреационных программ 

в городах. Закон предусматривает улучшение мест и 

учреждений для рекреации, расширение спектра рек-

реационных услуг в городах с высоким уровнем пре-

ступности, расширение возможностей для рекреации 

подрастающего поколения; 

4 апреля 2011 принято фитнес интегрирован в За-

кон «Ни один ребенок не забыта» (No Child Left 

Behind) (H.R.1057 / S576), в котором предусмотрено 

повышение двигательной деятельности детей в течение 

их пребывания в школе с требованием от всех школ, 

образовательных округов и штатов отчитываться о ка-

честве и количестве физического воспитания; внесение 

поправок в существующие учебные программы по ин-

теграции физического воспитания и двигательной дея-

тельности в течение всего времени пребывания в шко-

ле;  поддержка профессионального развития и совер-

шенствования учителей физического воспитания, ко-

торые помогают детям вести здоровый образ жизни; 

мониторинг влияния двигательной активности на успе-

хи учащихся в обучении и способы увеличения доли 

двигательной деятельности в течение дня.  

5 марта 2013 Конгрессом США принят «Закон об 

инвестициях в персональное здоровье» (HR 956), в 

котором вносятся поправки в Налоговый кодекс отно-

сительно разрешения вычисления расходы на занятия 

в спортивных и фитнес-центрах и спортивное обору-

дование в размере до 1000 долларов на человека (2000 

долларов в женатой паре) в качестве платы за меди-

цинскую страховку. 

19 марта 2015 принят «Закон о рекомендациях по 

физической активности для американцев» (H.R. 1499) 

который обязывает Департамент здравоохранения и 

социальных служб (HHS) публиковал по крайней ме-

ре каждые 10 лет отчет, содержащий рекомендации 

по физической активности для широкой обществен-

ности на основе самых последних научных и меди-

цинских знаний, чтобы американцы всех возрастов и 

физических способностей были хорошо информиро-

ваны о видах и объемах физической активности, ко-

торую люди должны выполнять, чтобы получить 

важные преимущества для здоровья [1] . 

Федеральное правительство Соединенных Штатов 

Америки признает человека, его жизнь и здоровье высо-

кими социальными ценностями государства в связи с 

этим проблемами, связанными с улучшением здоровья и 

качества жизни на основе ежедневной физической ак-

тивности в администрации президента Соединенных 

Штатов Америки занимается ряд департаментов:  

Совет президента по вопросам фитнеса, спорта и пи-

тания (President's Council on Fitness, Sports & Nutrition) – 

консультативный комитет граждан, которые советуют 

президенту через сенатора здравоохранения и социаль-

ных служб о развитии и популяризации физической ак-

тивности, фитнеса и спорта в США [ 2]. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний 

(The Center for Disease Control and Prevention) – нацио-

нальный институт общественного здравоохранения Со-

единенных Штатов Америки. Он направляет свою дея-

тельность на безопасность общества путем проведения 

исследований, отслеживание угроз для здоровья, и вы-

ступает за здоровый образ жизни граждан [3]. 

Департамент здравоохранения и социальных 

служб (Department of Health and Human Services) яв-

ляется основным агентством правительства Соеди-

ненных Штатов Америки для защиты здоровья всех 

американцев и предоставления необходимых соци-

альных услуг [4]. 

Управление по предупреждению заболеваний и 

укрепления здоровья (The Office of Disease Prevention 

and Health Promotion) обеспечивает национальное ру-

ководство по профилактике заболеваний и укреплению 

здоровья путем создания национальных целей и задач в 

области здравоохранения, координации профилактиче-

ских медицинских услуг и медицинских учебных про-

грамм, поддержки общественных и частных программ, 

которые улучшают здоровье американцев [5]. 

Таким образом нами исследовано, что правовое ре-

гулирование сохранения здоровья в США является 

сферой особого внимания со стороны государства.  В 

американском обществе законодательно введено на-

учно обоснованное регулирование минимальной дви-

гательной активности, сохранения здоровья законода-

тельно закреплено государством в ряде программ. 

Вопросами, связанными с здоровьесохранения в ад-

министрации президента Соединенных Штатов Аме-

рики занимается несколько департаментов.. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОГО 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

Миницкий Н.И. (БГПУ), Ганущенко Н.Н. (БИП) 

 

Представление о фундаментальном значении кон-

цептуализации знания было выработано основателями 

системного подхода. Так, Л. фон Берталанфи еще в 

прошлом веке утверждал, что создание концептуаль-

ных моделей в истории не только допустимо, но факти-

чески лежит в основе исторической интерпретации – 

исследования, отличающегося от простого перечисле-

ния эмпирических данных, то есть не являющегося 

хроникой. Каковы же современные взгляды гумани-

тариев на сущность, способы построения и функции 

концептуальных моделей знания? Историография 

изучения этих вопросов включает исследование об-

щей стратегии обновления содержания и методов ис-

торического исследования, взаимодействия макро- и 

микроуровней исторического исследования, построе-

ния исторического знания как научного предмета. В 

качестве исходных модусов структура гуманитарных 

наук включает теорию, концепции, модели, техноло-

гии, компетенции, коммуникации, управление и со-

циализацию знания (О.М. Медушевская, В.Н. Сидор-

цов, В.К. Лукашевич). Например, В.К. Лукашевич 

пишет: «Классическим примером концептуализации 

научного знания являются процесс построения теорети-

ческих схем… как главного элемента развитой теории, 

структурирующего ее содержание  и репрезентирующе-

го исследуемую [1, с. 178]. 

Главными онтологическими направлениями изуче-

ния гуманитарных наук является взаимодействие зако-

номерного и случайного, сознательного и подсозна-

тельного, действительного и возможного в жизни об-

щества. Произошли принципиальные изменения в 

понимании содержания, методологии, форм пред-

ставления и функций гуманитарного знания. Предме-

том исследования стала связь структуры текста с об-

щей теорией конструирования знаний. Общее значе-

ние концептуальных структур для представления гу-

манитарного знания весьма четко определено О. М. 

Медушевской: «Гуманитарная наука ХХ в. постоянно 

обращена к поискам структур, потому что без них 

невозможно понять порядок вещей, заглянуть туда, 

где эти структуры сформировались, отчеканилась, 

понять, почему они повторяются» [2, с. 7]. Воздейст-

вие структур на гуманитарную науку не завершилось, 

потеряв былую монополию, оно идет в направлении 

открытия новых перспектив. К их числу следует отне-

сти психолингвистическое восприятие эмоционально-

смысловой доминанты текста и ее воздействие на 

подсознание человека, объемно-пространственные 

формы представления знания. 

К проблемам концептуального моделирования 

текста обращались ученые в  педагогике (В.И. Гинецин-

ский, В.И. Слободчиков.), психологии (Р.Л. Солсо, М.А. 

Холодная), лингвистие (В.В. Красных, В.А. Маслова), 

информатике (Л.И. Бородкин, В.М. Сергеев). Представ-

тели различных гуманитарных дисциплин пришли к 

выводу, что текст является одним из основных объек-

тов исследования для исторического, философско-

герменевтического и психолингвистического научных 

направлений. В центре их внимания оказалась струк-

тура текста и его когнитивная репрезентация. В по-

следнее время исследователей стала все больше при-

влекать семиотика пространства, в частности, геомет-

рические формы, посредством которых стало возмож-

ным конструировать «формы смыслообразования и 

смысловыражения и в теоретическом познании» [3, с. 173]. 

Э.Г. Кочетов значительно расширил тематику и объекты 

исследования и пришел к выводу о необходимости по-

строения принципиально новой архитектоники познания 

мира, основанной на объемно-пространственном методе 

и диалогистике [4. с. 451-455]. 

Для конкретизации методологических оценок ре-

презентации знания обратимся к методологической 

литературе. Методологи подчеркивают статус фунда-

ментальности и прагматичности когнитивных моде-

лей знания. Л.А. Микешина относит когнитивные 

практики и репрезентации к фундаментальным при-

знакам науки, по ее мнению, именно диалог когни-

тивных практик позволяет «оптимизировать, сокра-

щать процедуру получения знания, делать ее более 

экономной…» [5, с.17]. 

Следствием вызова социальной практики к науке 

стало возникновение проблемы перевода теоретиче-

ских положений в сферу познавательных действий и, 

соответственно, перевод научного знания в образова-

тельное и учебное. Ответом стал поиск связующего 

звена между научной теорией и образовательной 

практикой. Исходя из этих соображений, наше обра-

щение к изложению в исследовательской литературе 

теоретико-методологических основ логического, ди-

дактического и лингвистического конструирования 

образовательных текстов вполне естественно. 

*Главным становится вопрос о механизме перевода 

научного вида знания в учебное. Это предполагает 

построение дидактической модели учебного предме-

та, что считается одной из важнейших проблем стра-

тегического развития образования. Проблемами кон-

струирования учебного знания занимались Ю.В. Гро-

мыко, А.Г. Бермус, А.Д.Король и многие другие.  

В последнее время предметом особого интереса уче-

ных различных направлений стала междисциплинарная 
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