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всего 25 % сны снятся ежедневно. Запомнить 
свои сны удается 69 % респондентов. Также 
было выявлено, что 91 % респондентов отмеча-
ли свои активные передвижения во сне. Почти 
каждый опрошенный отметил, что во сне хоть 
раз испытывал чувства боли, голода, жажды, но 
самым распространенным (58 %) ощущением 
оказалось осязание. 

8 % респондентов, склонных к гипертониче-
ской болезни, ответили, что имеют повышенное 
артериальное давление именно после пробуж-
дения и в утренние часы, однако большая часть 
опрошенных не задумывались о связи повыше-
ния АД со сном и сновидениями.

Таким образом, опираясь на факт того, что 
во время сна влияние факторов внешней среды 
на организм ослаблено и во многом проявляет-
ся действие факторов генотипа, можно предпо-
ложить, что преимущественное действием при 
повышении АД во время сна, обусловлено фак-
тором наследственности. Данная информация 
может найти применение при лечении кардио-
логами больных с гипертонической болезнью. 
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Послание Президента России Федераль-
ному собранию в январе 2020 года определило 

приоритетные направления социальной полити-
ки страны, среди которых повышение качества 
медицинской помощи населению. Стратегия 
нового состава кабинета министров отличает-
ся четкой ориентацией на повышение качества 
жизни населения России. Обращает также вни-
мание, что во всех инновациях и законодатель-
ных инициативах подчеркивается базисная по-
зиция соблюдения прав и свобод граждан, как 
основных конституционных прав.

Одним из них, безусловно, является право 
на достойный уровень жизни, которое не может 
быть реализовано без оказания качественной 
медицинской помощи всем группам населения. 
В то же время, с позиций биоэтики, принципы 
которой легитимизированы в Декларации по 
биоэтике 2005 г (ЮНЕСКО), особое внимание 
должно уделяться уязвимым группам (пожилым 
лицам, детям, недееспособным и т.п.). В этом 
контексте приобретает практическое значение 
развитие паллиативной помощи, институт ко-
торой в России только начинает формироваться, 
несмотря на то, что в ФЗ «Об основах охраны 
граждан в РФ» (№ 323) 2011 года прописано 
определение паллиативной помощи как вида 
медицинской помощи.

Исследования, посвященные развитию хо-
списного движения, как в нашей стране, так 
и за рубежом показало, что профессиональная 
деятельность медицинских специалистов в его 
рамках характеризуется высоким нервно-эмо-
циональным напряжением, обуславливающим, 
в свою очередь, высокую частоту развития син-
дрома профессионального выгорания. Медики 
ежедневно сталкиваются с этическими дилем-
мами, решению которых не уделялось необходи-
мого внимания на додипломной стадии. Конеч-
но, нельзя обучить всем вариантам этических 
решений, но необходимо обучить медицинских 
специалистов технике принятия этического ре-
шения, наиболее адекватного в рамках локаль-
ного Этического комитета [1–3].
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В статье рассматриваются особенности 
гражданско-патриотического воспитания сту-
денческой молодежи на основе краеведения. 
Актуальной остается проблема организации 
такой учебно-познавательной и социально-
значимой деятельности студентов – будущих 
учителей, которая будет способствовать фор-
мированию у них гражданско-патриотических 
качеств, ретранслируемых в их дальнейшей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти учащимся общеобразовательных школ. Ведь 
гражданско-патриотическая компетентность 
будущего учителя является залогом высокого 
уровня патриотизма и гражданственности его 
завтрашних воспитанников.

Многое связывает человека с местом, где он 
родился и вырос. Родной край, его люди, при-
рода, пройдя через сознание, становятся частью 
человеческой судьбы. Поэтому одним из глав-
ных методологических принципов гражданско-
патриотического воспитания молодежи должно 
быть познание и осознание своей малой Роди-
ны. К.Д. Ушинский считал, что в качестве ос-
новы для изучения Отечества необходимо раз-
вивать у детей «инстинкт местности», где они 
живут, т.е. знание своего непосредственного 
окружения и умение сопоставлять его с изу-
ченным материалом [1]. Целенаправленное из-
учение той территории, которая определена как 
родной край или регион, по мнению Л.Ф. Гре-
ханкиной, обогащает содержание образователь-
ного процесса. Посредством краеведческой де-
ятельности обучаемые накапливают материал 
по малой Родине. Позже этот материал широко 
используется в учебной деятельности. Компо-
ненты содержания образования и организаци-
онные формы краеведения непосредственно 
связаны друг с другом [2, с. 32]. В этих услови-
ях очевидны огромные воспитательные возмож-
ности краеведческого материала, который по-
зволяет формировать гражданина-патриота не 
на абстрактных идеалах, а на примерах родных, 
односельчан, на событиях из истории своего го-
рода, села. 

В одной из своих книг Первый Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев пишет: 
«Мне приходилось говорить о том, что надо бы 
переписать в каждом регионе, в каждом ауле 
историю населенного пункта, аула, горы, обы-
чаи этих мест. Какие исторические легенды свя-

заны с каждым населенным пунктом? Почему 
эти, а не другие названия они носят?» [3, с. 285]. 
Воспитание патриотизма, бережного отношения 
к природе и памятникам старины, чувство хозя-
ина, уважение к старшим строится на конкрет-
ной исторической почве. 

В этой связи актуализируется проблема со-
вершенствования подготовки студентов – буду-
щих педагогов к осуществлению в предстоящей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти гражданско-патриотического воспитания 
школьников [4]. Актуальность данной пробле-
мы подтверждается рядом противоречий, выяв-
ленных в процессе профессиональной подготов-
ки студентов педагогических специальностей:

– ориентир на формирование общечелове-
ческих ценностей как одной из приоритетных 
целей воспитания – и неразработанность меха-
низмов формирования национальных ценностей 
у студентов;

– осознание и переоценка студентами своих 
патриотических качеств в связи с сенситивным 
возрастом, актуализация их потребностей в граж-
данской самореализации – и недостаточная готов-
ность вуза для удовлетворения этих потребностей;

– назревшая необходимость формирования 
у студентов готовности к осуществлению граж-
данско-патриотического воспитания учащихся 
с использованием духовно-культурного насле-
дия региона – и низкий в этом плане уровень 
подготовки учителей.

Эти противоречия преодолеваются путем 
включения в содержание образования регио-
нального компонента, обладающего широкими 
перспективами в процессе гражданско-патрио-
тического воспитания как самих студентов, так 
и их подготовки к будущей профессионально-
педагогической деятельности по воспитанию 
подрастающего поколения в духе гражданствен-
ности и патриотизма.

Как известно, центральное место в граж-
данско-патриотическом воспитании школьников 
с использованием регионального компонента 
занимает учитель. Однако существует проблема 
недостаточной подготовки будущих учителей 
в этом направлении. В связи с этим возникают 
вопросы, требующие первостепенного решения: 
что внесут в школу молодые «педагоги новой 
формации», какое миропонимание смогут сфор-
мировать в детях?

Решение поставленных задач достигается 
при реализации педагогических условий, к ко-
торым относится максимальное использова-
ние воспитательных возможностей различных 
общественных институтов. И эффективным 
средством, объединяющим их усилия, может 
стать краеведческая работа, которая представ-
ляет собой прежде всего средство гражданского 
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