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тивов в мотивы-цели при их осознании». Формирование этого механизма 
становится центральным звеном коррекционной работы в группе незрячих 
подростков. Сформированность механизма «превращения мотивов в моти-
вы-цели при их осознании» обеспечивает повышенную нагрузку в ходе 
образования цели действия на построение несформированного у подрост-
ков данных групп личностного смысла действия в затруднительной ситуа-
ции. Именно перестройка личностного смысла действия на основе актуа-
лизации механизма «превращения мотивов в мотивы-цели при их осозна-
нии» становится условием формирования полной структуры переживания 
затруднительных ситуаций в группе незрячих подростков. 

В рамках блока «повторная (контрольная) диагностика структуры 
переживания затруднительных ситуаций» осуществляется повторная ди-
агностика сформированности структуры переживания затруднительных 
ситуаций подростка. Используется методика, сконструированная для опре-
деления уровня развития переживания затруднительных ситуаций, но ме-
няется спектр ситуаций, наполняющих конкретным содержанием задания 
этой методики. Могут также использоваться реальные затруднительные 
ситуации, с которыми подросток обращается к психологу школы. Если це-
лостная функциональная структура переживания оказывается по-прежнему 
недосформированной, необходимо вернуться к предыдущему блоку кор-
рекционной модели и повторно осуществить формирование продуктивных 
форм переживания. Таким образом, модель фиксирует циклический харак-
тер коррекционной работы, направленной на образование структуры пере-
живания затруднительных ситуаций у подростов с нарушениями зрения 
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В подготовке специалистов гуманитарного профиля существует про-
блема формирования у студентов профессионального мышления и миро-
воззрения, личностного осмысления научных понятий, теорий гуманитар-
ных дисциплин, системы субъективно осмысленных, «пережитых» пред-
ставлений, ставших достоянием личности. Понятие «переживание» 
рассматривается в культурно-историческом подходе Л. С. Выготского как 
процесс осмысления, субъективации окружающего мира. Результатом пе-
реживания становится превращение безличной, отстраненной информации 
(философские концепции, научные теории) в личностно осмысленные, 
принадлежащие субъекту, «оживленные» представления и знания.  
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Было проведено эмпирическое исследование особенностей пережива-
ния произведений искусства у младших школьников с использованием ме-
тода качественного полуструктурированного интервью. На основании 
представлений в культурно-исторической теории и деятельностном подхо-
де о переживании произведений искусства, а также результатов проведен-
ного исследования, можно выделить особенности переживания произведе-
ний искусства у младших школьников, которые заключаются в специфике 
структуры переживания, ее компонентах, отражающих уровни глубины 
«прочтения» произведения, раскрытия его смысловых «слоев». Можно 
обозначить следующие компоненты структуры переживания: выявление 
физических свойств, характеристик изображенного фрагмента жизни; ин-
терпретация изображенной ситуации; соотнесение со своим опытом; выяв-
ление замысла произведения, идеи автора; чувства, вызванные изображен-
ной ситуацией и ее интерпретацией. Каждый из компонентов выполняет 
свою специфическую функцию, решает определенную задачу в осмысле-
нии произведения искусства, что позволяет в итоге решить целостную за-
дачу переживания – происходит перестройка категориальной структуры 
индивидуального сознания, введение в нее новых измерений через углуб-
ление или расширение существующих представлений, обогащение систе-
мы личностных смыслов теми, которые заложены в произведении автором. 

Полученные данные могут быть использованы в повышении качества 
подготовки специалистов гуманитарного профиля, требующего формиро-
вания у учащихся позиции активного субъекта, личностно осмысливающе-
го те или иные концепции, теории, взгляды, сопоставляя их со своими 
представлениями и уже имеющимися знаниями и опытом. Как результат, 
диалог позиций воспринимающего субъекта и автора философской теории 
(так же, как автора произведения искусства) порождает личностные смыс-
лы у субъекта познания, а не формальные механически заученные форму-
лировки. 

 


