
цели  и  определить  последовательность  своих 
будущих  действий. Все  это  требует  от  деятеля 
соответствующего  уровня  образования,  квали-
фикации и информированности. При выработке 
рационального  подхода  следует  опираться  на 
знание ситуации, на знание возможных средств 
достижения цели и законов природы, управляю-
щих взаимодействием факторов и течением про-
цессов, использовать способность рассуждения 
разум,  логику, продумывая порядок  своих дей-
ствий и предвидя их возможные последствия. 

 Может показаться, что понятию рациональ-
ность,  по  общности  основной  характеристики, 
близко  понятие  результативность.  Результатив-
ность  также  определяется  достижением  по-
ставленной  цели  посредством  осуществления 
деятельности. Однако нельзя отождествлять эти 
два  понятия,  т.к.  результативность,  отвечает  за 
достижение цели, но может нести за собой до-
полнительные  затраты,  снижающие  эффектив-
ность действия. Таким образом, с позиции прак-
тической  методологии,  рациональность  можно 
определить, как совокупность действий, усилий, 
средств,  которая  позволяет  достигнуть  постав-
ленной цели с минимальными затратами. Затра-
ты – еще один важный параметр оценки степени 
рациональности совершаемого действия.

 Можно  ли  деятельность,  в  том  числе,  на-
учную,  не  достигшую цели  или  превысившую 
уровень  совокупных усилий,  как  задел для до-
стижения новых, более сложных задач? Только 
отчасти,  так  как  задачи,  поставленные  в  буду-
щем могу иметь совсем иные параметры. Вме-
сте с тем каждый достигнутый уровень задач – 
это  определенная  совокупность  материальных 
ресурсов,  естественнонаучных  знаний,  устано-
вившихся  социально-экономических  отноше-
ний. Этот уровень сам может стать базисом для 
формирования  нового  более  высоких  уровней 
целей и задач развития.

Деятельность  правомерно  считать  раци-
ональной  в  том  случае,  когда  она  приводит 
к  поставленной  цели  и,  соответственно,  нера-
циональной  будет  та  деятельность,  результат 
которой не отвечает требованиям поставленной 
цели. Совокупность затрат деятельности стано-
вится  внутренней  мерой  рациональности,  тем 
экономическим  параметром,  который  может 
быть выражен в реальных материальных пока-
зателях. Отвечая принципу: «Какие цели – такие 
и  усилия»,  поставленные  цели  должны  стиму-
лировать  действия,  оценка  которых  осущест-
вляется не по освоению объемов материальных 
и  финансовых  ресурсов,  а  по  роли  этих  дей-
ствий в их формировании и накоплении. В этом 
дополнительный  резерв  научно-технического 
и социально-экономического развития.

Практический  подход  к  понятию  рацио-
нальность  переводит  ее  в  область  прикладных 
вопросов  методологии  оценки  эффективности 
деятельности, в том числе в сфере анализа, це-
левого планирования и управления, целом. Це-
ленаправленная  рациональная  деятельность, 
как понятие, из философской категории должно 
перейти и глубже внедриться в круг социально-
экономических  процессов,  а  рационалистиче-
ское мировоззрение должно войти в образ мыш-
ления и поведения современного человека.
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Проблема  адаптации  студентов-первокурс-
ников,  включая  лиц  с  дисфункцией  зрения, 
к  среде  среднего  профессионального  учебного 
заведения решается созданием оптимальных ус-
ловий  с  учетом  основных  характеристик  адап-
тационных процессов. За каждым из них стоят 
различные  зоны  трудностей,  с  которыми  при-
ходится сталкиваться студентам, которые могут 
стать причинами развития дезадаптации (Бирю-
кова М.В., 2008., Цегельная Н.В., 2008). 

Цель исследования:  исследование  аспектов 
социализации инвалидов по зрению на началь-
ном этапе обучения в ССУЗе. 

Решаемые задачи:
1. Методом анкетирования установить цели 

и заинтересованность в обучении у студентов на 
начальном этапе;

2. Оценить  психологический  микроклимат 
в студенческой среде, толерантность.

Методы и материалы исследования: 
В анкетном опросе приняли участие 40 сту-

дентов  (мужского  пола  22  чел.,  и  женского 
16  чел.).  Для  проведения  эксперимента  были 
сформированы  2  группы  студентов:  1  –  кон-
трольная  –  20  человек,  в  которую  вошли  об-
учающиеся  без  ограниченных  возможностей 
здоровья по зрению; 2 – опытная – 20 человек 
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со  студентами  из  числа  инвалидов  по  зрению. 
Респондентам  исследуемых  групп  была  пред-
ложена анкета-опросник из 30 вопросов сгруп-
пированных  в  смысловые  блоки  с  вариантами 
возможных  ответов. Композиция  анкеты  сфор-
мирована  на  основе  обзора  имеющихся  сведе-
ний  по  проблеме  адаптации  первокурсников 
к  новым  условиям  обучения  (Соловьев  В.Н., 
2005; Ершова Н.Г., 2004). 

Результаты  и  их  обсуждение.  Обработ-
ка  рабочего  материала  первого  блока  «Демо-
графические  данные  обследуемых  студен-
тов»  показала,  что  64,0 %  юношей  и  девушек 
с  ограниченными  возможностями  здоровья  по 
зрению получили среднее образование в специ-
ализированных школах-интернатах  для  слепых 
и 36,0 % – в средних общеобразовательных шко-
лах Белгородского района. Ответы студентов на 
вопросы анкеты по второму блоку «Показатели 
психофизиологического  состояния»  отражали 
самооценку  состояния  здоровья  в  I  семестре 
обучения в колледже: у девушек и юношей кон-
трольной  группы  она  существенно  выше,  чем 
у  студентов-инвалидов  –  67,6  и  50,0 %  у  деву-
шек и 100,0 и 82,3 % – у юношей соответствен-
но. Сравнивая полученные показатели юношей 
и девушек обеих групп, можно сказать, что юно-
ши фактически не испытывали дискомфорта со 
здоровьем при обучении в новых для них усло-
виях в течении первого семестра, в отличии от 
девушек, которые ссылаются на частые простуд-
ные заболевания и плохое самочувствие.

Анализ анкетных данных по третьему бло-
ку  «Оценка  студентами  состояния  учебно-вос-
питательной  работы  в  колледже»  показал,  что 
71,4 % студентов контрольной группы в полной 
мере удовлетворены состоянием учебно-воспи-
тательной  работы  в  колледже.  Доля  студентов 
экспериментальной группы, оценивающие этот 
же показатель, составила 74,6 %. 

Сравнительные  результаты  по  четвертому 
блоку «Выявление основной цели обучения сту-
дентов  в  колледже»  демонстрирует,  что  58,8 % 
студентов контрольной группы и 63,6 % студен-
тов экспериментальной вполне осознанно стре-

мятся  получить  среднеспециальное  медицин-
ское  образование  и  в  дальнейшем  планируют 
реализовать себя по избранной специальности; 
35,3 % студентов контрольной группы и 13,6 % 
экспериментальной обучаются в колледже пре-
имущественно  с  целью  получения  лишь  опре-
деленных навыков в области медицины. Обуче-
ние в колледже ради общения со сверстниками 
и  в  целом  в  социуме  у  студентов  эксперимен-
тальной  группы  составляет  13,6 %,  тогда  как 
в контрольной группе – 0 %. Получают образо-
вание  в  колледже  по  рекомендации  родствен-
ников  5,9 %  студентов  из  контрольной  группы  
и 9,1 % – экспериментальной.

Заключение:  студенты  группы  с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья  по  зрению 
в  отличии  от  обучающихся  с  нормальным фи-
зиологическим зрением больше заинтересованы 
в получении среднеспециального медицинского 
образования и реализации себя в будущей про-
фессии  на  рынке  труда,  испытывают  дефицит 
в  общении,  быстрее  утомляются,  имеют  более 
высокий уровень тревоги. Однако, лица с огра-
ниченными возможностями здоровья по зрению 
более  комфортно  ощущают  себя  в  стенах  кол-
леджа и дают более высокую оценку организа-
ции учебного и воспитательного процессов. 
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Успешная реализация президентской програм-

мы «Доступное жилье гражданам России» требует 

существенного увеличения выпуска строительных 
материалов, в том числе и облицовочных.

Декоративно-облицовочные  композиты 
в  настоящее  время  пользуются  значительным 
спросом в гражданском и промышленном стро-
ительстве  и  существенно  повышают  архитек-
турно-художественного  достоинства  зданий 
и сооружений [1-3].

В связи с вступлением в силу в 2012 г. Тех-
нического  регламента  ТС  запрещается  вторич-
ное использование стеклотары.

Разработка  энергосберегающей  технологии 
получения  декоративно-облицовочных  компо-
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