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Abstract: The article presented the concept of “competence”, “competence”, it is determined that 
competence is personal education, which is acquired only through mastering the activity. Defined 
methods that positively affect the development of competencies for entrepreneurship.
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Система развития компетентности у будущих 
специалистов экономического профиля 
к предпринимательской деятельности

Аннотация: В статье презентовано понятие «компетентность», «компетенция», опреде-
лено, что компетентность является личностным образованием, которое приобретается лишь 
в результате овладения определенным видом деятельности. В статье даны методики, что пози-
тивно влияют на развитие компетентностей к предпринимательской деятельности у студентов 
экономистов.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, категория, умение, ключевые компетент-
ности, ценностные ориентиры.

В научной литературе и в справочных ис-
точниках существует немало определений ис-
следуемых понятий «компетентный» (от лат. 
competens  — принадлежащий, соответствую-
щий, способный), как знающий, осведомленный, 
сведущий в определенной области специалист, 
имеющий право по уровню своих знаний и пол-
номочий делать или решать что-либо [5]. К этой 
категории примыкает немало других понятий, 
в частности, «компетентность», «компетен-
ция», «компетентность» и «компетенции». 
При этом компетенцию (от лат. competenсе — 
«принадлежность по праву») в справочных ис-
точниках рассматривают как: 1) круг полномочий 

какого-либо органа или должностного лица;  
2) круг вопросов, в которых данное лицо обла-
дает познанием и опытом. А компетентность, 
как: 1) обладание компетенцией; 2) обладание 
знаниями, позволяющими делать выводы о чем-
либо [9, 247]. В работах В. Адольфа, В. Введенско-
го, В. Лугового, А. Новикова и других осущест-
влен всесторонний генетический анализ понятия 
«компетентность» и, как следствие, установлено 
противоречие в употреблении его вместе с поня-
тием «компетенция». Как отмечает В. Введен-
ский, введение в отечественный научный оборот 
понятия «компетентность» с конца XIX века со 
временем привело к аморфности в понимании 
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его содержания, из трудов времени (П. Капте-
рев, Н. Лесков, Д. Ушаков, Н. Чернышевский 
и другие) компетентность стала определяться 
как некая личностная характеристика, а компе-
тенция — совокупность конкретных професси-
ональных или функциональных характеристик 
и, в то же время, как круг полномочий лица. При 
этом компетентность может быть характеризо-
вана и как обладание компетенцией [2]. С точки 
зрения деятельностного подхода, под поняти-
ем «компетентность» понимается устойчивую 
способность человека выполнять определенный 
вид деятельности, которая включает следующие 
аспекты: глубокое понимание сущности задач, 
которые выполняются, и проблем, требующих 
решения; осведомленность относительно опыта, 
который есть в данной области, активное владе-
ние его лучшими достижениями; умение выби-
рать средства и способы действия, адекватные 
конкретным обстоятельствам места и времени; 
чувства ответственности за достигнутые резуль-
таты [8, 10]. Может существовать столько видов 
компетентностей, сколько существует видов дея-
тельности, при этом компетентность определяет 
качественный уровень выполнения той или иной 
деятельности, а компетенция — предоставление 
полномочий лица в ее исполнении. Собственно 
соотношение между уровнем личностного раз-
вития для выполнения той или иной деятельности 
и предоставленный круг полномочий может слу-
жить основанием оценки степени способности 
личности, реализации ею собственных ресурсов. 
Если компетентность оказывается шире компе-
тенции, то личностный потенциал субъекта не 
находит достаточного самовыражения, в против-
ном случае лицо оказывается несостоятельным, 
неудавшимся, что, в конце концов, сказывается 
и на уровне ее самоактуализации и самореали-
зации в деятельности. В подтверждение этой 
точки зрения приведем несколько определений. 
Как указывает В. Безрукова, компетентность это 
владение знаниями и умениями, которые позво-
ляют профессионально грамотные суждения, 
мнения, оценки [1]. В. Демин определяет ком-
петентность, как уровень умений, отражающая 
степень соответствия указанной компетенции 
и позволяющий действовать конструктивно 

в изменяющихся социальных условиях [4, 35]. 
Анализируя психологические черты в моделях 
личности предпринимателя, исследователи выде-
ляют различные доминантные качества, Г. Хізрич 
и М. Питерс [11] считают, что людей, имеющих 
особые врожденные задатки, можно научить 
необходимых для бизнеса навыков и выделяют 
14 компетенций, которые являются важнейши-
ми для предпринимательской деятельности: по-
нимание предпринимательства; отделение фактов 
от слухов; умение давать взвешенные оценки; 
умение находить нестандартные решения; уме-
ние принимать решения в условиях неопределен-
ности; формировать новые коммерческие идеи; 
оценивать перспективность новых идей; знания, 
необходимые для создания нового дела; умение 
оценивать внешнюю ситуацию; оценивать дей-
ствия с точки зрения этики и морали; заключать 
сделки, устанавливать контакты, вести перегово-
ры; получать причитающееся. Согласно мнения 
исследователей, большинство из вышеопреде-
ленных компетенций формируются на основе 
способностей, полученных при рождении (фак-
ты свидетельствуют 11 %), но некоторые из них 
могут быть сформированы и приобретенные с 
опытом. Итак, прирожденные способности субъ-
ектов предпринимательства является решающим 
фактором их становления как субъекта предпри-
нимательской деятельности, что предопределяет 
поведение субъектов предпринимательства, их 
способность создавать успешный бизнес и кон-
курировать в рыночной среде. Из этого вытекает 
необходимость формировать и развивать необхо-
димые знания и навыки субъектов предпринима-
тельской деятельности, которые определяют их 
способность к осуществлению предприниматель-
ской деятельности.

Содержательной основой для формирования 
и развития предпринимательской компетент-
ности будущих специалистов экономического 
профиля является: дисциплины фундаменталь-
ной подготовки специалиста сферы экономи-
ки и бизнеса, формирующих в него ключевые 
профессиональные компетентности, а также 
метакомпетентности. Необходимым при обу-
чении студентов основам предпринимательства 
будут: дисциплины социально-гуманитарной 
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подготовки, которые обеспечивают выработку 
и развитие компетентности коммуникативно-
продуктивного и личностно-поведенческого 
блока предпринимательской компетентности; 
интегрированные спецдисциплины учебного 
плана подготовки экономиста, которые форми-
руют его важные специальные и предметные 
компетентности, способствуют целостному раз-
витию компетентности в предпринимательской 
деятельности, направленность будущего специ-
алиста на сферу предпринимательства и бизне-
са; производственная практика, которая способ-
ствует формированию у студентов деятельной 
готовности к предпринимательству, малого и 
среднего бизнеса. Учитывая то, что существую-
щая система профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста экономического профиля, 
не обеспечивает полноценного формирования и 
развития предпринимательской компетентности 
в методическую систему включаем дополнитель-
ные внеклассные мероприятия. А именно: работу 
в учебно-практическом центре «Бизнес-инкуба-
тор», в «Школе молодого предпринимателя», 
в «WEB-школе молодого предпринимателя». 
Учебно-практический центр «Бизнес-инкуба-
тор» решает следующие задачи: анализ и поиск 
путей решения экономических проблем с учетом 
изменений в налоговом законодательстве и нор-
мативных актах; проведение систематической 
профессионально-образовательной и практиче-
ской работы по развитию компетентностей бу-
дущих специалистов, достижения ими более вы-
сокого уровня профессионального мастерства; 
организация воспитательной работы студентов 
и молодежи относительно соблюдения действу-
ющего законодательства, выполнения норм и 
обязанностей современного студенчества; орга-
низация и проведение встреч, семинаров, лекций, 
защиты дипломных работ на иностранном языке, 
конкурсов бизнес-проектов, предприятий, книг-
схем, справочников-схем, web-конференций, 
«круглых столов» со специалистами с целью об-
мена опытом и повышения уровня компетенций 
и знаний студентов. Развитие компетентностей 
к предпринимательской деятельности исследо-
валось в рамках аудиторной и внеаудиторной 
деятельности, соответственно четырех типов 

предпринимателей: предприниматель-коммер-
сант; предприниматель-посредник; предприни-
матель-управленец; предприниматель-новатор. 
Среди студентов 1–5  курсов было определено 
категорию — универсального предпринимате-
ля (23 %), студентов указанной категории были 
качества более чем двух типов предпринимате-
лей. Такую категорию определяем успешными 
на рынке труда. К тому же у этой группы сту-
денчества компетентности развивались быстрее, 
чем у остальных студентов. Учитывая логику 
профессиональной подготовки, выделяем три 
этапа работы по развитию предприниматель-
ской компетентности специалиста экономиче-
ского профиля: формирующий, развивающий и 
рефлексивный. Во внеаудиторной работе по раз-
витию компетентностей к предпринимательской 
деятельности нами была использована методика 
фреймового обучения, что значительно расшири-
ло круг понятийного базиса знаний у студентов. 
Имея преимущественно нелинейную структуру, 
знания, структурированные относительно фрей-
мовой технологии, восстанавливают и раскры-
вают свою внутреннюю логику, способствуют 
дедуктивному построению процесса обучения 
на фоне широкого обобщения информации [7].
Фреймовую методику обучения, так называемую 
рамочную структуру учебного материала можно 
«наложить» на большинство тем и разделов и 
выраженая в графической форме [6]. По Г. Гури-
ной, фрейм является жесткой конструкцией, кар-
касом, содержит, как элементы — пустые ячейки, 
окна, строки могут заполняться и многократно 
перезагружаться новой информации [3]. Фрейм 
может объединять и систематизировать боль-
шое количество иерархически сформированной 
информации, где информация верхнего уровня 
используется всеми нижними уровнями фрейма.

Во время констатирующего эксперимента ис-
пользовались следующие методы: наблюдение с 
целью выявления индикаторов развития предпри-
нимательской компетентности у студентов эко-
номических специальностей, анализ документов 
текущей отчетности (протоколов заседаний пред-
метных кафедр, научно-методических семинаров 
кафедр, результатов текущего и итогового кон-
троля и т. д.), беседы, интервью, анкетирование. 
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Было проведено анкетирование и уточняющие 
опросы будущих экономистов относительно их 
знаний, представлений и стремлений в отношении 
предпринимательской деятельности, применена 
методика «Ценностные ориентации» (М. Роки-
ча) [10], что определяет содержательную сторону 
направленности личности, ее отношение к окру-
жающему миру, или «мотивации к жизненной ак-
тивности». Студентам представляются два списка 
ценностей, в которых определены терминальные 
взгляды на конечную цель, для того чтобы к ней 
стремиться, инструментальные  — взгляд, или 
предпочтения, которые являются предпочтитель-
ными в определенной ситуации. Было определено, 
студенты 2-го курса считают себя талантливыми и 
любят, когда к ним относятся как к знатокам своего 
дела, тогда они чувствуют потребность в развитии 
и усовершенствовании своих предприниматель-
ских способностей. Иерархия ценных ориентаций 
для них является такой: на 1-м месте — служение, 
2 — профессиональная компетентность, 3 — ста-
бильность работы, 4 — интеграция стилей жизни, 
5  — менеджмент, 6  — автономия, 7  — вызов, 
8 — стабильность места жительства, 9 — пред-
принимательство.

Исследуя проблему развития компетент-
ностей к предпринимательской деятельности в 
системе работы был использован комплекс педа-
гогических условий: создание интеллектуально-
насыщенной образовательной среды; создание 
мотивационного поля общения в сфере бизнеса; 
обеспечение теоретико-методологических основ 
процесса профессиональной подготовки через 
интеграцию гуманитарной. После проведения 
экспериментальной работы и внедрения системы 
мероприятий и программ, по развитию компе-
тентности к предпринимательской деятельности 
суждения студентов изменились и предпочтение 
предпринимательской деятельности с девятой 
позиции переместилось на вторую, а автономия 
на первое место. По результатам формирующего 
эксперимента, можно определить что студенты 
овладели основами методики бизнес — проекти-
рования, повышено качественные характеристи-
ки управленческих, организаторских качеств. У 
студентов экспериментальных групп определена 
способность к эмоционально-волевому влиянию, 
личностного стремления к предпринимательской 
деятельности, прогностические способности в 
сфере предпринимательства.
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Abstract: The main objective of English departments at universities in Georgia is to ensure that 
ESP courses impart the key communicative skills that are most useful to graduates in their chosen 
careers. Competencies need to be categorized into the areas of performance skills, technical knowl-
edge, laboratory management skills, and dispositions. Possessing a Vet-Clinic and Georgian Culinary 
Academy equipped with updated contemporary technologies Georgian Agricultural University has 
various different study and funding opportunities for students and since they have a great chance 
to be exposed to real life language in the context, they need to know the basics of ESP along with 
General English. The article introduces the results and challenges we faced after introducing the set 
of compiled units for ESP agriculture course book particularly designed for the students of Georgian 
Agricultural University having used all available methods for developing all language skills, some 
of which are matching pairs, sorting exercises, pictorial schemata, problem solving tasks, values 
clarification, discussion, role-play, including oral presentations and writing summaries. Promoting 
autonomous learning we advocate for learners’ initiated activities like learners acting as “teachers” in 
organizing and checking class activities, learners creating their own materials like posters, flashcards, 
games or role-plays, learners giving a choice of activities for different pairs/groups, etc.

Keywords: ESP; agriculture; course book; general, academic and technical vocabulary word 
lists; topic and text selection for unit structure.

Introduction: All the students need a good Eng-
lish Language command, with the specific aims of 
getting to know specialized  vocabulary and being 
able to use the language in the prospective profession 
or study, by becoming prepared for some common 
situations such as going for an interview, conducting 
professional correspondence or making presenta-
tions. Students should also be proficient enough to 
do research for their thesis which means that they 
should be able to find, read and evaluate English 
Language sources. Research on technical vocabulary 
has shown a significant underestimation of the role 
played by technical vocabulary in specialized texts 
and a lack of information about how technical vo-
cabulary relates to other types of vocabulary [1]. It 
also implies that difficulties which ESP students en-
counter in their reading comprehension arise not so 
much from lack of technical vocabulary knowledge 
but from lack of general knowledge [2, 103–116].

Main Text: When teachers start developing 
their ESP materials they should follow the four 

basic precepts in ESP materials development. They 
are: suitability for the proficiency level, relevance 
to learners’ needs, creativity in tasks/activities and 
discursive strategies, and stimulation of the target 
speech acts [3, 107–108].

Developing appropriate materials takes lots of 
time and effort, but the end product is usually some-
thing that meets the specific needs of our students 
better than commercial materials. We – teachers 
should be as flexible as possible in this stage of work 
and be prepared to adjust and make slight changes in 
the course while teaching, so that our course can ad-
dress students’ interests and needs best [4].

If you select reading passages from subject area 
texts or articles, you will have to develop your own 
reading comprehension activities to accompany them. 
The type of questions you ask depends, first, on wheth-
er the students are reading intensively or extensively. 
Questions for intensive reading first ask about con-
crete information and general ideas. In both types of 
reading, questions should be asked about the author’s 
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point of view or the student’s own opinion of what was 
said. In extensive reading, check only comprehension 
of important points in the story, not minor details.

Following are some types of comprehension 
questions:

1) Questions which refer to persons, identifica-
tion of place, etc. Example: What are some Ameri-
can products that are recognized for their high qual-
ity? (Answer: commercial aircraft, tractors, sheets, 
plastics, chemicals, machine tools).

2) Finding sentences or words that are redun-
dant (that express the same meaning). Example: 
Find three words  in paragraph five that have the 
same meaning as the word “company”. (Answer: 
pacesetters, industries, makers).

3) Making a list of words which belong to the 
same category. Example: Find several words in the 
article which are used to describe high quality. (An-
swer: long-wearing, stronger, purer, flawless, etc.).

4) Questions which ask what is being referred to in 
the text when a reference is make to some other part 
of the text. Example: What does “the word” in the first 
sentence of paragraph six refer to? (Answer: quality).

5) Find and underline the sentence or sentences 
which express the main idea of the passage. (Answer: 
The first sentence of paragraphs two and three).

6) Outlining. Initially, you can prepare a skeleton 
outline for the students to fill in. Eventually, they can 
prepare their own. The outline should be designed to 
reveal discourse organization features; that is, how the 
author has organized the material. Focus on transi-
tions and other words used to structure the material. 
The outline should reveal the intent of the writer, and 
what and where new information is introduced.

What students need is to develop an ability to 
notice chunks of different kinds. So, one of the cen-
tral activities in ESP teaching is to encourage them 
to  identify language  items  in authentic materials. 
Another  important point  is that language units 
should be learned in context. Lexical items can be, 
in theory, learned de-contextualized, but it does not 
ensure mastery of the item. Contextualized learn-
ing is preferable, because learning vocabulary is not 
a simple memorization of lexical phrases. They must 
be integrated into the learner’s linguistic resources so 
that they are spontaneously available when needed. 
Vocabulary usage is not the same as its knowledge. 

And it is a teacher’s job to activate these items in a 
classroom. This means that learners must process 
this newly acquired vocabulary. Therefore, a logi-
cal follow-up is a multi-step procedure: 1) checking 
comprehension of authentic passages; 2) providing 
more practice; 3) revision and 4) consolidation. 
Traditional “fill  in the blanks” way is effective for 
checking comprehension as it encourages learners 
to consider the context of the sentence to work out 
a probable missing word [5]. At the same time, stu-
dents are being exposed to the typical linguistic envi-
ronment for an item. They perceive other words that 
can co-occur with the target word and grammatical 
context in which the item can occur. Oral practice 
for processing target vocabulary is advisable. Such 
activities as “students’ projects” or designing tasks 
for other groups has proved beneficial.

The difficulty that emerges when the lexical ap-
proach for teaching reading comprehension and 
writing summaries is applied is stemmed from stu-
dents’ limited general vocabulary.

Since there are so many things to learn about 
each piece of vocabulary (meaning, spoken/writ-
ten forms, collocations, connotations, grammatical 
behavior, etc.) it  is  important that we as teachers 
only  introduce a little at a time, starting with the 
most frequent, useful, and learnable vocabulary, and 
returning later to more difficult vocabulary and less 
frequent uses of previously learned items. We need to 
repeat vocabulary often, because students must work 
with a word or phrase many times before acquisition 
takes place, and we must offer variety to keep the ex-
ercises fresh and to cater to different learning styles. 
Finally, we need to help students understand that 
learning is a gradual process that takes place in small, 
manageable increments over time, and to encourage 
them to seek additional information on their own, 
personalizing the learning experience and tailoring it 
to their own specific needs.

The more learners pay attention to the meaning 
of the language they hear or read, the more they are 
successful. In ESP English should be presented in 
authentic contexts to make the learners acquainted 
with the particular ways  in which the language is 
used in functions that they will need to perform in 
their fields of specialty or jobs. Knowledge of the 
subject area enables the students to identify a real 
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context for the vocabulary and structures of the ESP 
classroom [6]. In such way, the learners can take ad-
vantage of what they already know about the subject 
matter to learn English. An ESP program is therefore 
built on an assessment of purposes and needs and 
the functions for which English is required.

ESP concentrates more on language in context 
than on teaching grammar and language structures. 
The ESP focal point is that English is not taught as a 
subject separated from the students’ real world (or 
wishes); instead, it is integrated into a subject matter 
area important to the learners. In fact, as a general 
rule, while in ESL all four language skills; listening, 
reading, speaking, and writing, are stressed equally, 
in ESP it is a needs analysis that determines which 
language skills are most needed by the students, and 
the syllabus is designed accordingly [7].

ESP assesses needs and integrates motivation, 
subject matter and content for the teaching of rel-
evant skills. However, there is something to be said 
for having students use context clues to determine 
the meanings of new words themselves, but it can 
also be problematic. — If students guess a word’s 
meaning incorrectly, then later, after you’ve given 
them the correct meaning and sent them home, they 
may forget which meaning was correct. This happens 
because students go through a specific thought pro-
cess to  infer a word’s meaning. It’s a process that 
makes logical sense to them, and when something 
makes logical sense, it is very difficult to convince 

the brain that it’s wrong. — Using context clues is a 
great reading skill, but if you’re teaching vocabulary, 
it’s best to focus on vocabulary and save the reading 
skills for another time.

Course evaluation  is  important  in ESP peda-
gogy because it gathers the evidence to understand 
the effectiveness of the course in terms of the skill 
enhancement of learners. It is the last, but not the 
least important stage for teachers because it helps 
to improve and promote the effectiveness of their 
course. Our evaluation was done in two different 
ways: implicitly and explicitly. Implicit evaluation 
took place during the semester. Students gave us 
clues on their progress by completing various on-
line tests and exercises and participating during the 
classes. Through numerous online exercises and tests 
sources and areas of difficulties were diagnosed. Ex-
plicit evaluation took place at the end of the course 
when students were asked to express their attitudes 
towards the course and fill in the online question-
naire. The obtained results gave us insight into the 
effectiveness of the course.

Conclusion: The results obtained from the eval-
uation help us diagnose areas and sources of difficul-
ties, give insight into our performance, determine 
the extent to which the objectives of the course are 
being achieved and help realize the effectiveness of 
the course design. For a teacher the development 
of an ESP course should never be considered as a 
completed task, but as an on-going process.
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In Sweden, the country of individualism and fem-

inity by criteria of Hofstede [2: 209–213, 279–283] 
works on gender pedagogics are widely presented. 
Researches cover common problems, for example, 
low representativeness of female professors in higher 
educational institutions, as well as specific problems, 
connected, for example, with practical application of 
gender pedagogics during student’s seminars, group 
works, projects etc.

Relevance of the research was picked up by the 
author from the article by Wihlborg [8, 5], in which 
the scientist discussed the questions of psychologi-
cal roles of students, in their work at seminars or 
at research projects. Wihlborg notes that, as a rule, 
it  is possible to distinguish four main behavioral 
types, which can be in a varying degree presented in 
a group of students. They include: “status leader”, 
who leads the group, but avoids formal responsi-
bility; “martyr”, or “victim of circumstances”, who 
has to work together with other students; “goody”, 
who doesn’t have his own point of view and accepts 
any game conditions; “inaccessible”, who works ac-
cording to his own plan contrary to everything. 
Being aware of this fact, the teacher often faces 
a problem of observance of the principal of equal 
treatment among students, which, in Sweden, for 
example, is regulated by the law [5]. Observance 
of the principal of equal treatment means unified, 
anti-discriminatory treatment of students at high-
er educational institution by the teacher. In other 

words, all students must be imposed to identical re-
quirements, be given the same tasks, results of work 
must be estimated according to a unified scale ir-
respective of gender characteristics: race, sex, age, 
social origin etc.

However the teacher should take into account 
that students differ from each other; for example, 
they have various cultural priorities, psychological 
types, gender features. Therefore, the main objective 
of the teacher, in this case, is the aspiration to ensure 
gender equality in class and to oppress the so-called 
“informal leadership” of separate gender groups.

In this regard the purpose of this research was the 
study of influence of gender features on the process 
of training in a higher educational institution.

The main objectives were: the analysis of influence 
of educational literature with a wide range of gender 
characteristics on educational process; studying re-
sult-orientedness among individualist and collectiv-
ist students; revealing behavioral features according 
to masculinity/feminity type.

The students who got training during the period 
from the spring semester of 2010 till the autumn 
semester of 2015, the second and the third level of 
bachelor degree in Company Economics, with total 
number of 360 subgroups (about 1400 students), 
became the object of the research.

In the course of research the induction (empiri‑
cal) scientific approach in the form of the method 
of direct supervision and experiments was applied.
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I. Early researches of the issue
First of all it is necessary to consider in more detail 

the problem of self-actualization in the context of the 
teacher’s relation to the process of training and to the 
students. Agreeing with the point of view of the pio-
neer in the field of studying of bases of self-actualiza-
tion Maslow [6, 34–35] we note that less than 1 % of 
adults are capable to self-actualization, which means 
aiming of the person for satisfaction of own ambitions 
regardless of socio-historical conditions. Understand-
ing that, achievement of self-actualization is neverthe-
less a necessary condition for the teacher wishing to 
develop himself, the subject and the students. Thus, 
understanding and accepting various gender charac-
teristics of the teacher and the students, modern ped-
agogical practices can become the basis, the driving 
force of self-actualization of the teacher.

On the other hand, Kumashiro [4, 24–25] notes 
that the most important job of a teacher is presenta-
tion of the lecture material and the oppression of 
the informal leadership of separate gender groups is 
not his objective. We can easily agree with this state-
ment, as the teacher is limited by timing and other 
resources, and he can not adapt all lecture material in 
accordance with specially or artificially set goal (in 
this case, with gender tasks).

However, referring to works of Hooks [3], it is 
possible to track a different point of view on train-
ing process. The teacher and the students must act 
as a single whole, where the role of the teacher is 
“sorcery”, “wisdom”, which is the basis of teaching 
strategy in a group. Certainly, this conclusion has 
ambitious character, as practice of teaching can re-
sult in incapacity of this idea. It can be caused, first 
of all, in the extensive volume of lecture hours, diver-
sity of student’s works, the students possessing vari-
ous gender characteristics etc.

Meanwhile, let us return to the questions of self-
actualization. If the task is studying of influence of 
gender characteristics on training process, the exper-
iment and further supervision must be based on it. 
Certainly, it is impossible to rethink, remake and apply 
new pedagogical techniques in one day. The majority 
of teachers of higher educational institutions are re-
searchers and don’t have basic pedagogical education. 
In this regard the basis of student teaching is made 
by experience of the senior colleagues-researchers 

or supervision in the course of own years of training. 
Taking all the aforesaid into consideration, we will 
emphasize that the first step is the awareness, desire 
to change something, even knowing that the positive 
result can’t be guaranteed.

II. Empirical observations
The phenomenon of  intersectionality, the so-

called “model of oppression” of particular groups 
(consciously or unconsciously), in the course of 
crossing of various gender characteristics, became 
the basis of the experiment and further supervision. 
Here it is possible to allocate two main character-
istics — sex and ethnos. These dominant features 
are most often studied by supporters of the “model 
of oppression”, for example, in works of Crenshaw 
or McCall [7, 1772–1774].

In our experiment we also found on these domi-
nant characteristics, however we consider them from 
the point of view of Hofstede, where we understand 
“sex” as behavior type — masculinity and femininity, 
and we consider “ethnos” in the context of charac-
teristic features of various cultures — individualism 
and collectivism. In our understanding this division is 
more logical as it is impossible to be limited only 
to primary gender characteristics. Behavioral types 
develop from multifactor behavioral models and 
can be modified due to external influencing factors. 
For example, students from various countries can 
change tactics of behavior depending on the micro-
climate in multinational group.

III. Experiment
The bases of the conducted experiment were 

questions of self-actualization in the context of study-
ing the influence of gender characteristics on process 
of training in higher educational institution. In the 
research, done by Bundestam [1, 8–9], it was noted 
that the science, in the broad sense of the word, forms 
the identity of the person, the student. According to 
him the gender variety has to be presented in lecture 
material. As well Kumashiro [4, 20] claims that in 
educational literature individuals, sex, social classes, 
the individualist or collectivist countries occur often 
and are privileged. Surely, this is also a political ques-
tion, how teachers must be involved in the process 
of formation of the personality, that means what fea-
tures, specialties, skills etc. are priority for the country. 
However university is also the place of freethinking, 
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critical thinking and liberalism, where everything — 
law, thesis, and concept — is questionable.

Referring to our experiment of  introduction of 
gender variety in the course of Company Economics, 
following facts are of interest. The Anglo-Saxon educa-
tional literature in this course of study considers vari-
ous popular cases of world practice in the sphere of 
business with regard to the individualist countries. It 
satisfies us, as Sweden is the country of individualists, 
where the result-orientedness is considered to be im-
portant, the personal opinion of everyone is respected, 
at the same time, decisions are made on the basis of 
consensus. However educational literature one-sidedly 
describes world distinctions of business, for example, 
there is practically no East European or African expe-
rience. In this regard, during experiment, the author 
consciously introduced some scientific articles with 
examples from various cultures to the literary review. 
Interesting conclusion was that students, the future 
economists, showed more wide interest in the subject, 
could discuss various cultural features of business, and 
also they could make more conscious choice, when 
writing examination papers (Bachelor Thesis).

In educational literature there are also no case 
study glorifying influence of women’s experience on 
development of world economic practice. It is impor-
tant, especially considering feature of Sweden, the 
country with the developed feminity ideas (according 
to Hofstede scale, Sweden has 5 points). Similar cases 
could give inspiration to the female students to realize 
their ideas in the sphere of business. At the same time, 
it is necessary to understand that students need to 
study real-life experience of business operations not 
only by reference to the problem of gender variety, 
but rather for forming the logical thinking, studying 
of tactics and strategy, decision-making, understand-
ing of riskiness of business. This part of experiment 
led to mixed results. During the period from 2013 till 
2015 part of the students made choice for studying of 
gender features of behavior of men and women dur-
ing making of investment decisions. However conclu-
sions in these examination papers (Bachelor Thesis) 
carried very superficial conclusions, which were gen-
erally based on comparison of “male” and “female” be-
havior. Conclusions excluded bases of understanding 
of the factors leading to distinctions of types of behav-
ior, and also understanding that due to peculiarities 

of gender distinctions, it is possible to think strategi-
cally, reducing risks of investment activity.

IV. Observation of behavior of subgroups
Understanding that gender characteristics de-

fine the psychological type of behavior, the author 
investigated about 360 subgroups for the purpose 
of revealing of gender features at participation in 
seminars.

Subgroups are most often formed chaotically, 
on the basis of friendly relations of the students, 
or created by the teacher. As a rule in one group of 
students of 20–25 people 3 to 6 subgroups can be 
formed, with 2 to 5 people in each of them. Sub-
groups generally consist of the students representing 
the individualist countries, and as a rule with high 
factor of feminity or masculinity, but about 25 % are 
students from the collectivist countries, with various 
factors of masculinity and feminity. Subgroups can 
be of 4 types: mixed, male, female or those, in which 
there is only one student of the opposite sex.

The tasks in preparation for seminars were equiv-
alent; they included preliminary work of subgroup 
out of class (at home, in library or in resting places 
of students), with the subsequent presentation and 
discussion on seminars with other subgroups.

V. Short summary of results of observation 
of subgroups

1. Groups of  individualist-students (with the 
high level of feminity):

– if in a subgroup there is only one student of 
the opposite sex, as a rule, he or she becomes the in-
formal leader of this subgroup i. e. the one, who con-
ducts dialogue with colleagues and possesses quali-
ties of persuasion;

– the subgroups consisting of same-sex students, 
as a rule, show identical results within the subgroup 
and work evenly, but not in all cases effectively;

– he subgroups of both sexes can show more 
effective results, however in some cases, there is 
also “freeriding” noted, more often among the male 
students;

– subgroups treat the performance of the set goal 
more responsibly, high result-orientedness is noted.

2. Groups of collectivist students (with the high 
level of a masculinity):

– if in a subgroup there is one or several male 
students, as a rule, he or they bear leadership skills;
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– the subgroups of same-sex students, as a rule, 
demonstrate low results, and individual progress dif-
fers considerably within the subgroup;

– the subgroups of both sexes can also show 
more effective results, however “freeriding”, plagia-
ry is more often noted with students of both sexes;

– the subgroups of collectivist students gener-
ally find the acceptance of difference of gender char-
acteristics of students problematic in the course of 
work of the group.

3. Subgroups of individualist students (with the 
high level of a masculinity):

– in this category, as a rule, there are less sub-
groups with informal leadership, it is explained by 
high result-orientedness and ambition of students ir-
respective of sex of the students;

– basic distinction in discussion is extraversion 
or introversion of cultural behavior, but irrespective 
of sex of the students.

4. General observations:
– overall performance of subgroup, among other 

things, is defined by its size, the number of 3–4 stu-
dents, involved in the research project, as a rule, is 
the most optimum. The subgroups of 2  students 
show the lowest results because of the lack of time, 
low creativity. Subgroups of 5 and more people can 
demonstrate average or good results, but the prob-
lem of “freeriding” is very acute;

– the male students, as a rule, demonstrate high 
activity in discussions in comparison with the female 
students, at the same time they can be less prepared 
for tasks or questions;

– the female students are usually more attentive 
to the point of view of companions;

– part of the students can be undetermined  in 
open conversation, at the same time they can have the 
so-called “self talk”. It is difficult to estimate this cate-
gory of students, however written tasks can be helpful.

VI. Research conclusions
The starting point of the research was the problem 

of self-actualization of the author, where the basis of 
the research was the question: how by means of gen-
der pedagogics it is possible to broaden horizons of 
students and to deepen their interpretation of different 
types of behavior of economic process participants?

The understanding of gender features must 
be considered wider (for example, from the point 
of  view of Hofstede), as the behavior consists of 
multifactorial socio-historical model, but not super-
ficially (male-female).

The experiment of introduction of educational 
literature with an expanded gender factor demon-
strated positive result in respect of diverse and com-
binational discussions, understanding of problems 
of influence of various cultures. However, the results 
of use of the literature, describing feminist influence 
on development of economic thinking, in most cases 
didn’t have perceptible effect. It is related to the fact 
that the students notice problems of sexual inequali-
ty, but don’t reach deep understanding of these prob-
lems and aren’t capable to build economic strategy 
due to nuances of these differences.

The main conclusion during the analysis of ob-
servation was that mixed groups of individualist stu-
dents, with the high level of feminity, or individu-
alist same-sex/mixed groups with the high level of 
masculinity are the most effective, in the context of 
result-orientedness.
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Современный социокультурный контекст 
высшего образования — это объективный про-
цесс, обусловливающий его реформирование 
и продвижение в направлении формирования 
новых смыслов, ценностей, содержания под-
ходов к методам обучения и оценки результа-
тов образовательной деятельности, соотнесен-
ной с личностным потенциалом (ресурсами) 

выпускников. Стратегией современного обра-
зования есть переход от субъект-объектной па-
радигмы к гуманитарной, диалогической субъ-
ект — субъектной, коммуникативно-личностной 
парадигме. Переход к демократическому и гума-
нистическому образованию, наполнение содер-
жания образования общечеловеческими ценно-
стями и личностными смыслами актуализирует 
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необходимость перевода образовательного про-
цесса в режим развития и саморазвития. Важ-
нейшая задача профессиональной подготовки 
состоит в том, чтобы приобщить студентов к 
обобщенному опыту социальной практики обще-
ства, однако, ставка делается на «школу памяти», 
на запоминание готового учебного материала. 
Деятельность студента, по мнению А. А. Вер-
бицкого, оказывается, как бы вырезанной из 
пространственного временного контекста, из 
контекста жизни и деятельности [1, 32–41]. Это 
приводит к падению интереса многих студентов 
к учению и профессии. В итоге у выпускников 
вузов возникают большие трудности, когда они 
приступают к профессиональной деятельности, 
поскольку во время учебы происходил лишь пе-
реход от знака (информации) к мысли, а переход 
от мысли к действию, поступку осуществляется 
гораздо позже, за стенами вуза.

В этих условиях значимым является изучение 
и оценка развивающего потенциала образователь-
ной среды высшего учебного заведения. Под раз-
вивающим потенциалом образовательной среды 
вуза мы понимаем совокупность условий и воз-
можностей, в которых осуществляется жизнеде-
ятельность субъектов образовательной среды, ко-
торые способствуют самореализации и развитию 
личности, удовлетворению ее социальных потреб-
ностей, адаптации к социальным изменениям. Раз-
вивающий потенциал выступает инструментом 
формирования ценностей и моделей поведения, 
определяет перспективы развития вуза.

Развивающий потенциал образовательной 
среды вуза может быть проанализирован с по-
зиции современной социальной психологии как:

а) социальная организация образовательного 
процесса в гуманитарной сфере общества;

б) система образовательной деятельности, 
которая характеризуется специфической соци-
ально-психологической регуляцией и организа-
ционным климатом;

в) взаимодействие педагога и студента, ко-
торое организуется по законам социальной, пе-
дагогической или диалогической соактивности 
участников обучения.

Объединяющим фактором вышеуказан-
ных позиций есть категория взаимодействия. 

Именно она дает возможность избежать упро-
щенных вариантов трактовки закономерностей 
функционирования и развития любых систем. 
Вне взаимодействия компонентов (элементы, 
этапы, стадии и др.) социальная система суще-
ствовать не может. В этом отношении не есть 
исключением образовательный процесс вуза, в 
структуре которого происходит взаимовлияние 
педагога и студента, их взаимообогащение знани-
ями, культурными нормативами и ценностями, 
этнонациональным опытом, отсюда возрастание 
умственного потенциала и конструктивное про-
странство жизнеактивности личности. Основой 
развивающего потенциала вуза является меж-
личностное влияние. Анализ известных страте-
гий межличностного влияния (императивная, 
манипулятивная, развивающая) показывают, 
что первые две отражают объективный, моно-
логический взгляд на человеческую природу, в 
соответствии с которым человеку отводится 
пассивная роль в системе социальной деятель-
ности. Развивающая стратегия характеризуется 
субъект-субъектным или диалогическим подхо-
дом в понимании социальной природы челове-
ка как продукта общения с другими индивиду-
умами [4, 76–82]. В результате диалогического 
подхода по-другому формулируется проблема 
психологического влияния, центральным зве-
ном, которого есть исследование развивающей 
стратегии в организации субъект-субъектного 
взаимодействия. Социальным условием его вза-
имодействия есть диалог, как основа продуктив-
ных контактов между представителями разных 
возрастных групп и психологической органи-
зованности гуманистической направленности, 
которая характеризуется определенными куль-
турными нормативами [2, 24–28]. Диалогизм 
как универсальный принцип есть одним из опре-
деляющих моментов бытия человека, потому что 
благодаря ему в сознании человека отражается 
как его собственная позиция, так и позиция 
другого человека, который вступает с ним в по-
лемику. Диалог при этом определяется не толь-
ко самими присутствием двух или нескольких 
субъектов, а наличие двух или нескольких полно-
ценных разносторонних мнений, разных смыс-
ловых позиций, которые не сводятся к одной. 
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Только в этом случае возникают действительно 
диалогические отношения. В вузе началом 
занятия-диалога является переопределение об-
щей учебной проблемы каждым студентом на 
основании его жизненного опыта, формулиро-
вание студентом своего собственного вопроса 
как личностно значимого. Смысл диалогиче-
ского занятия раскрывается в обострении соб-
ственного видения проблемы как парадоксально 
определенной. Задание, сформулированное в 
ходе такого занятия, практически лишено одно-
значного ответа: смысловой вес и личностную 
ценность имеет только индивидуальный путь к 
его решению. В учебном диалоге студент оказы-
вается в межсубъектном пространстве и с необ-
ходимостью должен рассматривать несколько 
способов понимания одного и того же явления, 
что требует от преподавателя и студента ответ-
ственного, индивидуально-своеобразного сло-
ва-поступка в границах их жизнетворчества. В 
контексте вузовского обучения диалогический 
принцип определяется, прежде всего, через си-
стему отношений ее субъектов и является важ-
ным фактором развития личности.

Задача развития личности в процессе про-
фессионального обучения выходит за границы 
возможностей самого профессионального обу-
чения и предполагает использование иных психо-
лого-педагогических способов (инновационных). 
Кроме того, следует учитывать тот факт, что сама 
задача на развитие личности не однозначна и 
включает в себя ряд сложных проблем.

Во-первых, как правило, развитие личности 
в настоящее время «доопределено» в соответ-
ствии профиля обучения. Обычно решается че-
рез перечень так называемых «профессионально 
важных качеств», которые включают как лич-
ностные качества, так и профессионально значи-
мые. Это, безусловно, очень важный компонент 
развития личности, но указанный набор качеств, 
к сожалению, составляется стихийно как побоч-
ный продукт самого процесса обучения и не ста-
новиться предметом целенаправленных развива-
ющих действий.

Во-вторых, это проблема совместимости 
средств развития личности и средств професси-
онального обучения. Дело в том, что развитие 

личности происходит средствами гуманитарных 
и культурологических наук, а формирование про-
фессиональных знаний и умений — средствами 
технических наук. Особенно это касается техни-
ческих вузов, где культурологическим и гумани-
тарным дисциплинам отведена чисто информаци-
онная, а не развивающая функция.

Именно поэтому становиться актуальным 
изучение и оценка развивающего потенциала 
образовательной среды вуза, опираясь на прин-
цип экологичности [4, 45–51], соответствии с 
которым экологичным есть такое взаимодей-
ствие, которое создает двусторонние условия 
для развития всех значимых компонентов си-
стемы. Если характеристики среды улучшают 
развития человека, то можно говорить о эко-
логически позитивной связи. Она становиться 
по-настоящему экологичной, если сам человек 
своими действиями улучшает условия функцио-
нирования и развития компонентов самой среды. 
Наивысший уровень экологичности имеет такая 
деятельность человека, которая благодаря эле-
ментам окружения создает среду собственного 
развития. Принцип экологичности требует сме-
ны классической парадигмы формирования про-
фессионализма на парадигму создания условий 
профессиогенеза личности в образовательной 
среде. С точки зрения системного подхода это 
означает, что создание развивающей образова-
тельной среды возможно только тогда, когда сам 
студент станет субъектом развития собственной 
образовательно-профессиональной среды. К со-
жалению субъектный компонент большинством 
исследователей образовательной среды не вы-
деляется отдельно, хотя социальная ситуация 
в контексте развития личности подразумевает 
развитие ее субъектности. Субъектность — это 
способность индивида к социальному действию, 
адекватному осознанию окружающей действи-
тельности и себя в ней, после чего он становится 
активным стратегом своей деятельности, отли-
чая реальные, а не навязанные мотивы. Вместе 
с тем субъектность является способностью к 
индивидуальной творческой активности. Глав-
ным качеством субъектности — это единство 
осознанного осмысления жизни и воли, кото-
рая выражает эту осмысленность. Становление 
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субъектности в образовательной среде в кон-
тексте развивающего потенциала заключает-
ся в том, что студент выступает ка носитель 
активности, индивидуального субъективного 
опыта, он стремится к раскрытию, реализации 
своего внутреннего потенциала.

Таким образом, для реализации развивающего 
потенциала образовательной среды вуза следует 
учитывать принципы:

• Диалогичности — предполагает, что диалог 
становится способом познания, так как представ-
ляет собой объективацию персонального знания 
(содержание процесса взаимодействия должно 
включать обмен ценностями между субъектами 

образовательной среды как представителями раз-
личных поколений и субкультур, а также совмест-
ное продуцирование ценностей).

• Субъектности — акцентирование внима-
ния на таких качествах личности, как активность, 
деятельностное отношение к себе и окружающей 
действительности, самостоятельность, рефлек-
сивность, способность и стремление к самораз-
витию, к разрешению противоречий [3].

• Экологичности — создание такой образо-
вательной среды, в которой личность раскрывает 
собственный потенциал развития, только при ус-
ловии направленности своих усилий на развитие 
компонентов образовательной среды.
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Обучение студентов в профессиональных об-
разовательных организациях совпадает с их под-
ростковым возрастом. В этот непростой период 

подростки вынуждены решать вопросы о новом, 
неизвестном этапе в их жизни: что делать — про-
должить ли обучение в общеобразовательном 
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учреждении или поступить в профессиональное, 
какую специальность или профессию выбрать, 
на каком предприятии или в какой организации 
работать [1].

При поступлении в профессиональную об-
разовательную организацию технического про-
филя им приходиться адаптироваться к новой, 
динамичной и насыщенной системе обучения, где 
одной из её частей является изучение дисциплин 
профессионального цикла. Техническое черчение 
(инженерная графика) одна из немногих учебных 
дисциплин, которая составляет основу професси-
онального образования, формирующего базовые 
знания, необходимые для изучения специальных 
дисциплин и приобретения профессиональных 
компетенций по техническим специальностям.

При анализе научных первоисточников по пе-
дагогике и психологии выявлено, что к освоению 
трудовых, социальных и бытовых навыков, как и 
различных учебных предметов, большинство под-
ростков относится безразлично, и это не является 
для них самоцелью. Они воспринимаются ими че-
рез свой личный успех в освоении нового навыка 
или изучаемой дисциплины, а также через личность 
человека, передающего информацию, и трудовые 
приёмы. Проведённые исследования показали, что 
в настоящее время около 80 % поступивших в про-
фессиональные образовательные организации сту-
дентов, к сожалению, не изучали в школе черчение, 
плохо знают геометрию, а в детские годы имели 
слабую практику по развитию моторики [2].

Мелкая моторика рук взаимодействует с таки-
ми высшими свойствами сознания подростка, как 
внимание, мышление, оптико-пространственное 
восприятие (координация), воображение, наблю-
дательность, зрительная и двигательная память, 
речь. Развитие навыков мелкой моторики имеет 
важнейшее значение при изучении техническо-
го черчения, в связи с тем, что вся дальнейшая 
деятельность студента по учебной дисциплине 
потребует использования точных, координиро-
ванных движений кисти руки и пальцев, которые 
необходимы, чтобы овладеть навыками начерта-
ния линий и написания шрифта, восприятию пло-
скостного или объёмного изображения.

С точки зрения психологии личностно-мо-
тивационный аспект при изучении студентом 

учебной дисциплины «Техническое черчение» 
играет значительную роль, выступая одним из 
ключевых факторов, направленных на строгое и 
точное освоение ими стандартов ЕСКД (Единая 
система конструкторской документации) и эф-
фективную исследовательско-проектировочную 
деятельность.

Каждый опытный преподаватель техническо-
го черчения знает, что самым сложным является 
проведение занятий по учебной дисциплине. Од-
нако, не менее важным является планирование 
и запуск в процессе учебного занятия механиз-
ма — мотивов, вызывающих активность и опре-
деляющих направление, содержание и поведение 
студента в его учебно-познавательной деятельно-
сти. Установление границ мотива и рассмотрение 
стадий его формирования позволяют обозначить 
те психологические компоненты, которые могут 
входить в структуру мотива. Она формируется 
на основе исторических условий, общественно-
социального опыта, ранее усвоенных знаний и 
приобретённых навыков в учебной деятельно-
сти, эстетического развития, имеющих важное 
для студента значение в жизни или профессио-
нальной деятельности. В ходе исследования уста-
новлено, что для сильных студентов характерна 
внутренняя мотивация — освоение профессии 
на высоком уровне и ориентация на получение 
прочных ЗУН (аббревиатура, образованная из 
первых букв педагогических понятий «знания», 
«умения», «навыки»), а для слабых студен-
тов — внешняя мотивация — возможность из-
бежать осуждения и наказания за плохую учёбу.

Известно что, каждому мотиву, который об-
ладает количественными и качественными ха-
рактеристиками соответствует определенная 
потребность.

Потребность в образовании выступает не 
только как способ развития личности, но и как 
средство удовлетворения других потребностей. 
Она возникает и развивается в определенном 
социальном контексте, проявляясь в различных 
видах деятельности, что позволяет называть её 
системообразующей, стержневой в структуре 
потребностей личности, отдельных социальных 
групп, для которых образование является веду-
щей ценностью.
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Потребность оказывает существенное влия-
ние на расширение знаний и приобретение вы-
соких профессиональных навыков, лидерство в 
студенческом коллективе, формирование поло-
жительного имиджа в среде педагогов технику-
ма и трудового коллектива базового предприятия, 
приобретение особо востребованной на произ-
водстве профессии, получение после выпуска из 
учебного заведения высокой заработной платы, 
карьерного роста и т. д.

К сожалению, на сегодняшний день сложи-
лась ситуация, когда далеко не все преподавате-
ли технического черчения уделяют достаточное 
внимание выявлению потребности в обучении 
своих студентов. Это происходит не потому, что 
они считают это ненужным, а просто из-за того, 
что давно привыкли оценивать потребность в об-
учении «на глазок». Кроме того, не все препода-
ватели, владеют методами и инструментарием для 
эффективного выполнения такой работы.

Для того чтобы определить содержание и 
наиболее эффективные методы обучения, кото-
рые будут наилучшим образом способствовать 
достижению целей на учебном занятии по тех-
ническому черчению, необходимо установить 
качественную и количественную потребность 
студентов в обучении. В своей работе препода-
ватели по техническому черчению могут успешно 
использовать следующие методы, определяющие 
потребность студента в обучении.

1. Общая оценка информации о студенте. 
Данная информация имеется у каждого масте-
ра производственного обучения или куратора 
учебной группы (средний балл по аттестату, 
уровень освоения основ черчения в школе, тип 
характера, мотивы к приобретению избранной 
профессии и др.).

2. Опросы студентов. Опросы студентов про-
водятся преподавателем и призваны оценить их 
потребность в получении новых профессиональ-
ных знаний и развитии навыков по учебной дисци-
плине, позволяют точнее определить потребность 
в обучении для конкретных категорий студентов. 
Опросы могут охватывать всю учебную группу, 
курс или отделение. Если круг респондентов неве-
лик, можно воспользоваться методом анкетирова-
ния, тестирования, интервью, беседы.

3. Мониторинг результатов учебной дея-
тельности студента по дисциплине «Техни-
ческое черчение». Проводится преподавате-
лем последовательно после выполнения каждой 
практической работы, по итогам семестра, курса 
(выявление системности, стабильности, развитие 
сильных сторон, устранение недостатков, само-
образование).

4. Анализ результатов участия в олимпиа-
дах по черчению. Выполняется преподавателем 
по результатам участия в городских, областных и 
всероссийских олимпиадах по техническому чер-
чению (глубина теоретических знаний, качество 
выполнения графических работ, устойчивость в 
стрессовых ситуациях, целеустремлённость).

5. Сбор и анализ результатов освоения дис-
циплин профессионального цикла. Препода-
вателем проводится анализ доклада кураторов 
учебных групп на педагогическом совете о ре-
зультатах освоения студентами учебных дисци-
плин профессионального цикла. (Анализирует-
ся рост и снижение успеваемости студентов, их 
результативность в предметном олимпиадном и 
конкурсном движении, участие в конференциях).

6. Наблюдение за работой в учебной ма-
стерской и на производстве. В ходе посещения 
преподавателем учебных мастерских и производ-
ства проводятся наблюдения:

 – за видом работы выполняемой студентом;
 – за уровнем самостоятельности и сложно-

сти выполняемой работы;
 – за использованием установленной стан-

дартом терминологии;
 – за эффективностью работы с чертежами и 

технологической документацией.
Одна из важнейших особенностей человека 

заключается в том, что любая его деятельность 
является полимотивированной, т. е. в её основе 
лежит не один какой-то мотив, а определенное 
множество, совокупность мотивов, находящих-
ся в определенном соотношении друг с другом. 
В связи с этим можно сказать, что мотив является 
основной единицей анализа мотивации [8]. Для 
обозначения влияния всех мотивов на действия 
обучающегося используют понятие мотивация.

Мотивация — это система внешних условий, 
запускающих внутреннюю энергию и активность 
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личности на достижение высокого результата в её 
деятельности.

Можно выделить 4 основные группы методов 
мотивации:

– Эмоциональные: поощрение, создание си-
туаций успеха, стимулирующее оценивание, сво-
бодный выбор заданий и т. д.

– Познавательные: опора на жизненный 
опыт, учет познавательных интересов, создание 
проблемных ситуаций, побуждение к поиску аль-
тернативных решений, выполнение творческих 
заданий.

– Волевые: информирование об обязательных 
результатах, формирование ответственного отно-
шения, выявление познавательных затруднений, 
самооценка и коррекция своей деятельности, 
формирование умения осуществлять рефлексию, 
прогнозирование будущей деятельности.

– Социальные: развитие желания быть полез-
ным, создание ситуации взаимопомощи, сопере-
живания, поиск контактов и сотрудничества, за-
интересованность результатами коллективной 
работы, организация само — и взаимопроверки.

Проанализировав методы мотивации, можно 
с уверенностью сказать, что это награда, ради 
которой студент готов не только реализовывать 
деятельностный подход в рамках своих функцио-
нальных обязанностей, но и решать новые допол-
нительные задачи. Мотивированный студент, как 
правило, испытывает истинное удовольствие от 
своей деятельности в учебном процессе, у студен-
та образно говоря «горят глаза», он каждый день 
с нетерпением ждёт наступление нового учеб-
ного дня и на учёбу идёт «как на праздник», а 
профессиональная образовательная организация 
становится для него «вторым домом». Как по-
казывает практика такой студент много и эффек-
тивно трудиться, получает высокие результаты в 
обучении, проявляет стремление, вдохновение в 
учёбе и самообразовании, активно реализует себя 
в учебной исследовательской деятельности [6].

Выбор способов, определяющих целенаправ-
ленное и разумное воздействие на студента через 
понимание мотивов его деятельности и развития 
творческой инициативы, при изучении нового 
материала, проведении практических графиче-
ских работ, контроле результатов деятельности 

студента сегодня является одной из сложнейших 
задач в методике организации преподавания дис-
циплины «Техническое черчение».

На основе проведённых исследований и мно-
голетних педагогических наблюдений, можно сде-
лать вывод о том, что мотивы функционируют в 
процессе учения, а их доминирование, зависит от 
многих причин. Среди них — характер индиви-
дуально-личностных особенностей студента. В 
проведённых экспериментах с использованием 
поэтапной методики формирования умственных 
и практических действий при освоении дисци-
плины «Техническое черчение», было выявле-
но, что студенты с преобладанием образного 
компонента мышления над вербально-логиче-
ским усваивали учебный материал гораздо более 
успешно, если к мотиву собственно усвоения при-
соединялся мотив исследовательского плана.

В настоящее время речь идёт о создании дей-
ственной модели мотивации, которая способ-
ствует выполнению студентами Федерального 
государственного образовательного стандарта и 
освоению ими в полном объёме установленных 
программой учебной дисциплины компетенций, 
через интерес познания нового.

Интересы, задачи, желания и намерения 
играют инструментальную роль в мотивационном 
процессе, то есть они отвечают за стиль поведе-
ния студента.

Интерес — вечный двигатель мотивации. Он 
проявляется в эмоциональном отношении сту-
дента к объекту познания [7].

По мнению Л. С. Выготского: «Общим пси-
хологическим правилом выработки интереса бу-
дет следующее: для того, чтобы нас предмет за-
интересовал, он должен быть связан с чем-либо 
интересующим нас, с чем-либо уже знакомым, и 
вместе с тем он должен всегда заключать в себе 
некоторые новые формы деятельности, иначе 
он остаётся безрезультатным». Совершенно 
новое, как и совершенно старое, не способно 
заинтересовать студента, возбудить его интерес 
к какому-либо предмету или явлению. Следова-
тельно, чтобы приступить к изучению дисципли-
ны «Техническое черчение», необходимо сде-
лать её изучение личным делом студента, связав 
изучаемую дисциплину сквозными прочными 
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междисциплинарными связями, тогда успех от 
решения задачи, связанной с эффективностью 
обучения, становится реальным [4].

Таким образом, можно выделить следующие 
основные этапы развития интереса студентов к 
техническому черчению:

1. Психологическая подготовка к формиро-
ванию интереса к развитию логического мышле-
ния и пространственного воображения студента.

2. Формирование и развитие интереса при 
изучении технического черчения посредством 
увеличения наглядности процесса обучения, по-
степенного усложнения заданий с учетом лич-
ностно-волевых особенностей студентов.

3. Формирование интереса при решении 
нестандартных творческих задач, разборе допу-
щенных ошибок, разумном сочетании коллектив-
ного и индивидуального способов решения задач.

4. Развитие внеаудиторных форм работы со 
студентами посредством создания кружков, орга-
низации конкурсов и олимпиад по техническому 
черчению.

В педагогической практике нами отработаны 
приемы и методы формирования интереса к тех-
ническому черчению: 

•  через содержание учебного материала:
– включение преподавателем в материал 

занятия сведений по истории развития учебной 
дисциплины, технологии построения и перено-
са точки или отрезка, появления разъёмных и 
неразъёмных соединений, механизмов передачи 
движения и т.д.;

– информирование студентов о динамике 
развития изучаемой дисциплины: ручной и ин-
струментальный способы выполнения чертежей, 
механизация выполнения графических работ, ис-
пользование ЭВМ в проектировании;

– демонстрация междисциплинарной свя-
зи изучаемой дисциплины с учебным материалом 
дисциплин профессионального и общеобразова-
тельного циклов;

– решение разнообразных типовых, ло-
гических и творческих технических задач. На 
учебном занятии поддерживается активность 
студента к изучаемой теме учебной дисципли-
ны, что позволяет каждому студенту в инди-
видуальной форме разработать, представить 

и защитить выполненную графическую рабо-
ту. Например, студенты по вводным преподавате‑
ля, рассчитывают и создают на основе типовых 
новые чертежи деталей, кинематические, гидрав‑
лические и пневматические схемы и т. п.).

•  через организацию познавательной дея-
тельности студента:

– обозначение, постановка и решение про-
блемных задач и вопросов. В учебном процессе 
с успехом применяются учебные пособия с 
дифференцированными заданиями, что даёт 
каждому студенту возможность продемон-
стрировать собственные знания, умения и на-
выки, в решении проблемных задач, которые 
будут оценены преподавателем с учётом инди-
видуальных особенностей обучающегося.

– объяснение нового материала в форме 
учебного диалога, использование интерактивно-
го обучения.

•  через использование различных иннова-
ционных форм обучения на основе индивиду-
альных и дифференцированных заданий (деловые 
игры, проектная деятельность, конкурсы по тех-
ническому черчению и т.д.).

Бесспорно, в структуре мотивационной сфе-
ры важное место занимают желания и намере-
ния. Желание представляет собой отражающее 
потребность переживание, переходящее в дей-
ственную мысль о реальной возможности удов-
летворения этой потребности, возможности, 
что-то знать или уметь, а также чем-то обладать 
или что-либо осуществить. Это в полной мере 
относится и к овладению знаниями и приобре-
тению практических навыков, необходимых для 
осуществления поставленных целей.

Нередко подростки, поступившие в техникум 
даже на конкурсной основе, ещё в школе потеря-
ли желание к обучению. Возникает проблема, и 
преподавателю необходимо выявить, в чём про-
является потеря желания обучаться и как активи-
зировать учебную деятельность студента.

1. Подросток не хочет учиться, потому что 
не видит в этом смысла. Как одно из направле-
ний регулярные примеры из практики, реальной 
жизни, организация встреч с выпускниками тех-
никума и демонстрация их успешности и карьер-
ного роста вследствие получения ими глубоких 
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и прочных знаний, профессиональных умений и 
навыков. Продолжение обучения в высшем учеб-
ном учреждении.

2. У подростка нет желания учиться из‑за 
того, что ему неинтересно. На учебном занятии 
осуществляется рациональное чередование мето-
дов обучения. Использование современных тех-
нических средств обучения. Проектная индиви-
дуальная и коллективная проектная деятельность. 
Регулярная оценка успеваемости студента и т. д.

3. Подросток не хочет учиться из‑за конфлик‑
тов в учебной группе или в ученическом коллективе 
техникума. Для устранения этой проблемы необ-
ходимо формирование преподавателем в учени-
ческом коллективе доброжелательности, взаимо-
помощи, уважения личности и т. д.

4. Подросток не хочет учиться в учреждении, 
где, по его мнению, учебная среда, материально‑
техническая база хуже, чем в школе. Данное пред-
убеждение может быть устранено вследствие об-
зорной экскурсии по аудиториям, лабораториям 
и мастерским, в том числе подробное ознакомле-
ние с оборудованием, организацией ученических 
мест кабинета технического черчения, а также в 
ходе обучения по классно-предметной системе, с 
использованием современного учебного и лабо-
раторного оборудования.

Намерение является следующей за желанием 
ступенью в развитии мотивационной сферы и 
представляет собой сознательное стремление за-
вершить действие в соответствии с намеченной 
программой, направленной на достижение пред-
полагаемого результата. При этом необходимо, 
чтобы личность адекватно оценивала свои инди-
видуальные особенности и имела чёткие профес-
сиональные представления, которые во многом 
определяют успешность выполнения професси-
ональной деятельности. В данном случае можно 
в полной мере согласиться с тем, что желание и 
намерение  — это ситуативно возникающие и 
быстро сменяющие друг друга субъективные 
состояния, отвечающие изменяющимся усло-
виям выполнения действий. Устойчивость про-
фессиональных намерений связана с осознанием 
студентами требований, предъявляемых дисци-
плиной «Техническое черчение», отчетливым 
представлением об её трудностях, готовностью 

к их преодолению и осознанием её значения при 
освоении избранной профессии.

Исследования процесса выбора, создания на-
мерения и его исполнения у студентов, обнаружи-
ли имеющиеся здесь специфические трудности. 
Прежде всего, у подростков очень ярко выражено 
стремление подбирать аргументы в пользу эмоци-
онально более привлекательного поведения за счет 
поведения необходимого, требуемого. Иначе гово-
ря, у подростков сильные эмоции гораздо чаще, чем 
у взрослых, блокируют разумное решение. Напри‑
мер, когда студенту надо сделать выбор между тем, 
вычертить домашнюю графическую работу или про‑
должать увлекательное блуждание по Интернету, 
он незаметно для себя может начать подбирать 
аргументы в пользу последнего («эта информация 
гораздо важнее», «завтра графическую работу мо‑
гут не спросить», «задолженность по техническо‑
му черчению можно сдать позже» и т. д.).

Различного рода трудности постоянно пресле-
дуют подростка при создании и исполнении на-
мерения. Успешной регуляции своего поведения 
здесь мешает целый ряд особенностей их лично-
сти. А затем, когда эта ситуативная эмоция осла-
бевает, ослабевает намерение подростка выпол-
нять принятое решение. Например, под влиянием 
родителей или педагогов техникума студент при‑
нимает решение устранить в ближайшие две недели 
задолженности по графическим работам. Однако, 
вследствие отсутствия последовательного контро‑
ля за работой студента, эта эмоция ослабевает, у 
студента, предоставленного самому себе, намерение 
оказывается невыполненным. Точно так же наме-
рение может оказаться невыполненным потому, 
что, принимая его, подросток не умеет рассчиты-
вать свои силы. Например, студент ставит перед 
собой задачу выполнить графическую работу после 
вечерней прогулки с друзьями. Вернувшись поздно, 
уставший он не разобрался, как её можно быстро 
сделать и добиться хороших оценок, его намерение 
ослабевает. Здесь также роль преподавателя тех-
нического черчения высока. Он имеет реальную 
возможность помочь подростку правильно спла-
нировать, рассчитать и распределить свое время.

Задача как структурный элемент мотивации 
выступает в качестве частного ситуационно-
мотивационного фактора, возникающего тогда, 
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когда в процессе выполнения действий, направ-
ленных на достижение определенной цели, воз-
никает трудность или иное препятствие, которые 
необходимо преодолеть посредством постановки 
и решения конкретной задачи. Например, после из‑
учения учебного материала, связанного с постро‑
ением разреза на изометрии детали, студентам 
предлагают самостоятельно выполнить разрез 
её передней четверти. Преподаватель объявляет, 
что первым трём студентам, успешно выполнив‑
шим графическую работу, выставляются оценки 
без домашней доработки. Студенты‑лидеры кол‑
лективно выявляют лучшую работу, а студент, 
её выполнивший, вычерчивает предложенное пре‑
подавателем задание на классной доске для всей 
группы. В данном случае мы наглядно видим, что 
успешность решения учебной задачи усиливает-
ся мотивационной составляющей. Учебная зада-
ча выступает как сложная система информации 
об учебном объекте, процессе, в котором четко 
определена лишь часть сведений, а остальная 
неизвестна. Её и требуется найти, используя 
имеющиеся знания и алгоритмы решения в со-
четании с интуицией и поисками оптимальных 
способов решения. По мере выполнения учебной 
задачи происходит изменение самого студента.

Личность по природе постоянно нуждается 
в профессиональном росте, развитии своих про-
фессиональных компетенций. В этих условиях, 
студент в процессе выполнения графических ра-
бот по техническому черчению стремится к об-
щественному признанию своих знаний, умений 
и достижений.

Учебная деятельность студента, как индиви-
дуальная, так и в коллективе, способствует повы-
шению его уровня по учебной дисциплине, ста-
новиться осмысленной и продуктивной.

При расширении ответственности и автоно-
мии студент с большим интересом реагирует на 
творческие задания, нежели на бездумное пере-
писывание текста или дублирование иллюстра-
ций учебника, мультимедийной презентации [3]. 
В общей структуре учебной деятельности значи-
тельное место отводится действиям контроля 
(самоконтроля) и оценки (самооценки). Это об-
условливается тем, что всякое учебное действие 
становится продуктивным, регулируемым только 

при наличии контроля и оценивания деятельно-
сти студента.

На наш взгляд, с активностью непосред-
ственно сопряжена ещё одна сторона мотивации 
учения — самостоятельность (деятельность, ко-
торая реализуется студентом без прямой помощи 
вторых лиц). Данный вид деятельности активно 
реализуется во время аудиторной и домашней 
работы. В педагогической науке выявлена зако-
номерность в том, что познавательная активность 
и самостоятельность неотделимы: активные сту-
денты более самостоятельные, недостаточная 
активность лишает самостоятельности студента.

Управление активностью студентов традици-
онно называют активизацией. Активизация — 
это постоянно текущий процесс побуждения к 
энергичному, целенаправленному учению, пре-
одоление пассивной и стереотипной деятельно-
сти, спада и застоя в умственной работе. Главная 
цель активизации — формирование активности 
студентов, повышение качества учебно-воспита-
тельного процесса.

Бесспорно, все новые технологии самостоя-
тельного обучения обеспечивают повышение ак-
тивности студентов, что предполагает получение 
ими более высокого положительного результа-
та в освоении графических навыков вследствие 
собственного напряжения сенсорных органов 
и умственных сил. Большие возможности на 
этом пути открывает внедрение в учебный про-
цесс и взвешенное сочетание традиционных 
методов обучения техническому черчению с 
интерактивными учебными пособиями нового 
поколения и электронными ресурсами. Данный 
подход позволяет студенту постоянно отвечать 
на возникающие в процессе обучения вопросы, 
поддерживать обратную связь с преподавателем, 
оперативно информировать родителей студента 
о результатах его учебной деятельности, взаи-
модействовать со специализированными ком-
пьютерными программами, мультимедийными 
обучающими системами, использовать текущий 
тестовый контроль, иметь доступ к широкому 
перечню учебной литературы [5].

Безусловно, преподавателю сложно до-
биться педагогического мастерства в стиму-
лировании студентов без знания современных 
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общетеоретических подходов, концепций, практи-
ческих способов и механизмов мотивации лично-
сти студента и ученического коллектива. На наш 
взгляд, для того чтобы повысить уровень мотива-
ции студента, преподавателю необходимо комплек-
сно, последовательно и креативно использовать 

систему научно-педагогических, организацион-
ных, моральных и материальных способов органи-
зации учебного процесса и поощрения студентов, 
одобренных к применению законодательством 
Российской Федерации и локальными актами про-
фессиональной образовательной организации.
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В условиях детерминированных динамиче-
ских процессов становления украинской государ-
ственности, возрождения общечеловеческих и 
национальных моральных ценностей роль учите-
ля в обществе возрастает. Удовлетворить запросы 
современного социума способен профессионал 
высокого уровня, презентуемый в интегрирован-
ном виде образовательными результатами своих 
воспитанников, достигаемыми дидактическим 
инструментарием, социальным взаимодействием 

педагога, его соответствием требованиям к знани-
ям, способам деятельности и качествам личности.

Вопросы повышения квалификации педаго-
гических кадров с использованием андрагогиче-
ских основ рассматривали украинские ученые 
В. Буренко, А. Зубко, Н. Ничкало, В. Савченко, 
Т. Сорочан и др.

Профессиональное мастерство учителя яв-
ляется: и его правом (в качестве специалиста, 
способного повышать уровень собственного 
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профессионализма и доносить его до школьни-
ков); и обязанностью (обосновывающей невоз-
можность воспитать достойного гражданина 
без знаний, умений и деятельности); и талантом 
(ежедневный педагогический труд побуждает к 
постоянному творческому поиску и желанию да-
рить личное мастерство своим ученикам).

В «Педагогической энциклопедии» термин 
«профессиональное мастерство» рассматрива-
ется как «высокое и постоянно усовершенствую-
щее искусство воспитания и обучения, доступное 
каждому педагогу, работающему по призванию 
и любящему детей. Педагог — это специалист 
высокой культуры, глубоко знающий свой пред-
мет, хорошо разбирающийся в вопросах общей и 
детской психологии, в совершенстве владеющий 
методикой обучения и воспитания» [4, 739].

Следовательно, интегративность професси-
онального мастерства учителя, предусматривает 
формирование педагога-специалиста в сфере раз-
вития ребенка, владеющего соответствующими 
знаниями, умениями, технологиями обучения, 
развития одаренности и творчества, имеющего 
методологическую компетентность в области со-
временной философии образования, способного 
осуществлять как традиционное информацион-
но-накопительное, так и логично-ориентирован-
ное образование, необходимое для умения рабо-
тать с постоянно растущим потоком информации.

Компонентами динамической функциональ-
ной структуры личности К. Платонов называет: 
четыре основных подструктуры («направлен-
ность личности» (влечения, желания, интересы, 
мировоззрение, убеждения); «опыт» (знания, 
умения, актуальные способности, общая культура 
и развитость, навыки, привычки, приобретенные 
в личном опыте путем обучения); «особенности 
психических процессов» (формы отражения 
действительности); «биопсихические свойства» 
(типологические свойства личности, половые и 
возрастные свойства организма)) и две дополни-
тельных подструктуры («способности» и «ха-
рактер») [5, 125–128].

С возрастом у человека наблюдается посте-
пенное снижение уровня пластичности мозга. 
Однако даже при ослаблении некоторых функций 
организма (снижении зрения и слуха, ухудшении 

памяти и мышления, появлению затруднений с 
восприятием новой информации) способности к 
обучению у людей до 60 лет не только существен-
но не изменяются, но и гораздо дольше сохраня-
ются у личностей, занятых умственным трудом. 
М. Савчин подтверждает: «Несмотря на сниже-
ние скорости и точности обработки информации, 
что являются следствием биологических изме-
нений, способность использовать информацию 
остается на высоком уровне, и, хотя когнитивные 
процессы у человека зрелого возраста происхо-
дят медленнее, чем у молодого, эффективность 
его мышления выше» [6, 117].

Принимая во внимание труды С. Панченко [3] 
и М. Савчина [6], можно проследить опреде-
ленную динамику интеллектуальных функций, 
а именно: 

• 18–25 лет — высокий уровень развития па-
мяти и мышления, низкий — внимания; 

• 26–29 лет — низкий уровень развития памя-
ти и мышления, высокий — внимания; 

• 30–33  года  — высокий уровень развития 
всех функций; 

• с 34–35  лет  — спад уровня развития всех 
функций; 

• до 35  лет  — формирование целостности 
функциональной основы интеллектуальной дея-
тельности человека; 

• 26–35 лет — повышение интегрированности 
межфункциональных систем; 

• 30–34  года  — основные достижения пика 
развития творческих способностей в математике, 
физике, химии; 

• 35–39 лет — средний уровень творческой 
активности многих специалистов; 

• около 40 лет — большинство выдающихся 
открытий во многих сферах науки; 

• после 40 лет — активное расширение личных 
знаний; 

• до 46 лет — снижение возможностей ново-
образований под влиянием ужесточения связей 
между функциями и их показателями, углубление 
противоречий между сохранением высокой ин-
теллектуальной активности и производительно-
сти в обычных условиях профессиональной дея-
тельности и появлением серьезных трудностей в 
овладении новых видов деятельности; 
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• периоды 30–34 года и 47–57 лет — самые 
благоприятные для научного творчества.

Следовательно, интенсивность старения ин-
теллектуальных функций человека и возрастное 
снижение его способности к обучению зависят 
и от внутренних факторов (энергичности и об-
щего состояния здоровья), и от внешних факто-
ров (образования, «уменьшения объективной 
и субъективной потребности в новых знаниях, 
снижения возможностей для применения их на 
практике» [3] и т. п.).

Экспериментальные исследования Л. Колу-
шовой подтверждают активный рост педагоги-
ческого мастерства учителя в возрасте 31–40 лет. 
Период внутреннего кризиса чаще прослежива-
ется в профессиональной деятельности учителей 
со стажем работы 11–15 лет. Достижение уровня 
акме-педагога в условиях постоянной работы, на-
правленной на профессиональный рост наблю-
дается в возрасте 41–50 лет, что отвечает педа-
гогическому стажу 26–30 лет. Учителей-мастеров 
характеризуют: значительный уровень профес-
сионализма в различных видах деятельности (ум-
ственной, конструктивной, проектировочной), 
способность анализировать и оценивать факты и 
события, контролировать собственную деятель-
ность с высокой степенью адекватности оценки 
ее результатов. Адекватному объективному оце-
ниванию уровня собственного профессиональ-
ного мастерства малопродуктивным педагогам 
мешает их недостаточное владение гностически-
ми умениями: выделяя наиболее важными крите-
риями подготовленности детей дисциплинарные 
и организационные компоненты, они утвержда-
ют, что аналитическую, познавательную, оценоч-
ную и творческую виды деятельности реализуют 
в полной мере на достаточно высоком уровне, что 
не соответствует действительности [1, 11–13].

И. Соловьев считает, что рост професси-
онализма происходит поэтапно, по уровням:  
«а) уровень специалиста с этапами адаптации, 
самоактуализации и овладения профессиональ-
ными действиями, актуализацией смыслов и це-
лей; б) уровень профессионала с насыщением 
операционального и рефлексивного компонен-
тов, субъектной включенностью, свободным вла-
дением профессионально важными качествами; 

в) уровень профессионала как субъекта труда на 
этапе самоактуализации — отличается интегра-
цией гностического, эмоционально-волевого, ор-
ганизаторского, социально-перцептивного, так-
тико-стратегического компонентов, проявлением 
индивидуальности, творческой самореализации, 
уменьшением хаотичности; г) уровень супер-
профессионализма  — отчетливо проявляются 
феномен средообразования, интегративность 
компонентов взаимодействия, проективность, 
осознаваемость ценности взаимодействия, про-
гностичность» [7, 7].

Профессиональный рост учителя следует рас-
сматривать не только в гносеологическом контек-
сте, развитие заключается и в качественных изме-
нениях психической деятельности специалиста, 
в ее переходах от низших ступеней к высшим, в 
возникновении новых черт памяти, восприятия, 
представления, мышления, воли, характера, т. е. в 
формировании новых качеств акме-педагога.

Важными условиями профессионального и 
интеллектуального роста учителя, и средой ис-
пользования потенциала его возрастных особен-
ностей является последипломное образование.

В процессе лекционно-практической работы 
на уровень усвоения учителями новой инфор-
мации влияют: конкуренция различных видов 
деятельности за мозговые ресурсы; умственные 
затраты по осознанию сущности учебного мате-
риала и соотношение его с выводами собственно-
го опыта; длительные перерывы между обучени-
ем и работой и т. д. В процессе коммуникации на 
трех ступенях обучения (слушать, видеть, делать) 
курсантами воспринимаются: «слова  — 7 %, 
голос — 38 %, физиология (язык жестов и дви-
жений) — 55 %». В памяти взрослого человека 
остаются при использовании «только словесной 
презентации (услышу и забуду): через 3 часа — 
25 % информации, через 3 суток — 10 %; при ис-
ключительной демонстрации (увижу и запомню): 
через 3 часа — 72 %, через 3 суток — 20 %; при 
смешанном типе учебной деятельности (услы-
шу/увижу/сделаю и пойму): через 3 часа –85 %, 
через 3 суток — 65 %» [2].

Следовательно, оптимизации повышения 
профессионального мастерства учителя с уче-
том использования потенциала возрастных 
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особенностей в системе последипломного об-
разования способствуют: улучшение осознания 
прямого, извне заданного информирования при-
влечением курсантов к умственной работе с ис-
пользованием разнообразного методического 
инструментария андрогогической дидактики и 
педагогических технологий («проблемного об-
учения, кооперативного обучения, контекстно-
го обучения, развития критического мышления; 
эвристического обучения, продуктивного об-
учения», обучения в партнерской позиции, ме-
тодологические основы хьютапедагогики и т. п.); 
расширение спектра личных навыков решения 

научных, профессиональных и практических 
зада и проблем; обогащение опыта творческого 
решения разноплановых (теоретических и прак-
тических задач) и др.

Таким образом, особенности повышения про-
фессионального мастерства учителя зависят как 
от знаний, умений, так и от мотивации и желания 
учителя работать: чем выше уровень компетент-
ности специалиста, достигаемый постоянным це-
ленаправленным углублением знаний и расшире-
нием круга умений, тем качественнее становится 
результативность его творческой деятельности, 
усовершенствующей его профессионализм.
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Issues acquiring scientific knowledge as a result  
of language problems that the pupil manifests

Abstract: Mastery of the language and writing in particular, is an issue which is being paid more 
and more attention, especially in the primary education. Albanian Language apart from its functioning 
as a communication tool. It serves also as a tool in the acquisition of the school knowledge in general. 
Taking into consideration the importance of the Albanian language in the formation of the person, the 
fair mastery of the language should not be a task of the Albanian language teachers only, but all teach-
ers in general, as a hearth of all the learning activities in the classroom.

The hypothesis that we take is that the training of students in understanding and expression in 
Albanian language positively influences them in learning the knowledge in science subjects. But 
which are the mistakes and how importance the teachers pay to this linguistic mistakes and their 
correction? How a written task is evaluate in these subjects?

Apart from the theoretical part on the role of language in the acquisition of materials of history 
and geography one of our main priorities has been even the descriptive analysis of the tasks that 
students work in the class and at home, in different classes of the secondary junior school. Analyzing 
them will serve as key information to check over how linguistic factors influence on the acquisition 
of scientific knowledge in subjects of history and geography.

Keywords: mastery of the Albanian Language, written assignments, school knowledge, teaching 
didactics, evaluation of writing assessments.

Entry
Albanian Language  is the basic subject  in the 

whole pre-university educational system in the Alba-
nian school. To know and use it on the proper way it is 
not needed only the investment from the Albanian 
language teacher’s part but from all the teacher in par-
ticular, apart from the subject that they transmit.

Learning of a language must be evaluated as the 
key to the success and progress of pupils. Through 
learning the language, pupils become able to commu-
nicate effectively for different pourposes, discovering 
this way not only their experiences, feelings and ideas 
but also the other ones, giving this way a meaning to 
the thought, through speaking and writing.

Evaluated as the basis of  intellectual develop-
ment, emotional and social for the pupils, the learn-
ing of the Albanian language has on the same time 

an important and specific role in the whole content of 
the school. Learning the Albanian language makes it 
possible for the pupil to be coherent and progressive.

The importance of the Albanian Language in 
the Educational system

Knwoing and seeing more and more the impor-
tance of the Albanian language as a subject which 
reflects even on learning of the other subjects, time 
to time are made some researches and studies to im-
prove its teaching.

In continuity of this studies, on 20th of june 2014, 
in Tirana was gathered the Inter-academic Council 
for Albanian Language. One of the porposes of this 
meeting was also the usage of the Albanian standard 
Language in schools. The academics have defined 
Albanian language as basic subject in school and as 
the basic factor on improving and raising the quality 
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of education.for this pourpose the usage of  it  in 
school must be studied how the language is used by 
the pupils and how it is teached by the teachers.

Pas diskutimeve të shumta për problematikat 
e shkollës sa i takon gjuhës shqipe, Këshilli propo-
zoi: avoidance of the norm the usage of written and 
spoken language by the pupils, poverty of speech in 
speaking and in writing, poverty in knowing and us-
ing on the right way the grammatical-linguistical of 
the stilistic tools.

Since the secondary elementary system is not ca-
pable to teach good enough to the pupils all the sub-
systems of the standard Albanian, in both writing and 
speaking, is proposed that the Albanian Language on 
the educational plan of the high school to be a specific 
subject during the three years, dividet from the litera-
ture, and in the end of the High school to be part of the 
maturity exam this in the end of the pre-university ed-
uacation, included on the new texts and programmes.

Meanwhile priority must be given mastering of 
the standard, both with the reading must be given 
special importance the reading of artistical literature, 
essay and dictation.

An important requirement is also that one which 
will be directed to the learning institutions as regards 
the growth of classes for the learning of Albanian 
Language in the nine cycles;

Linguistic training of the pupils remains the key 
to the success. This is because the hours available for 
native language are more numerous at the teachers 
dissposal than other subjects starting from the first 
grade elementary schools up to the end of the 9-th 
grade. A well-established linguistically pupil has it 
more simple to analyze an expression in the subject 
of social education, to explain a chemical process in 
chemistry to summarize a lesson in geography or to 
compare two historical facts.

The pupils achievements in Albanian language 
are crucial for the other areas of the curriculum.
because language learning enables the pupils in the 
correct use of the language spoken and written, It is 
necessary for all the subjects The scope of the Alba-
nian language aims to students:

• To develop reading, writing , speaking and listen‑
ing skills actively, in texts of different kinds of literary 
and non‑literary, and grow through them critical and 
creative thinking;

• To listen, to compare, to analyze, to interpret and 
to evaluate informations from different texts, to adapt 
them to specific purposes and audiences and also to in‑
tegrate them with their experiences;

• To demnstrate their linguistic and literary compe‑
tencies to take part effectively in everyday life;

• To apply the knowledge and strategies of reading 
to become independent and active users of the language 
along the whole life;

• To appreciate and evaluate national and world 
literature, respecting and protecting the national iden‑
tity appreciating cultural diversity, through the study of 
the works of different writers, representatives of different 
periods of the Albanian and world literature.

Language problems and their reflection in the 
learning of school knowledge

The learning of the mother tongue at school, in 
the context of learning modern languages, takes the 
most  important place  in the whole structure and 
plan content on the scholar programmes. In this 
situation, to learn the Albanian Language at school 
have worked different Methodists and researchers. 
Are taken also special studies, which have given their 
contribution to the solution of many scientific and 
methodological problems, which have a connection 
with the learning of the albanian language at school.

In these conditions, in addition to redesigning 
the content of the learning of the native language, 
In parallel with that has to move and should go and 
also develop its teaching and learning. In Attention 
always remains constant  improvement of teach-
ing and the acquiring of the Albanian language in 
school, the curriculum content, standards and varied 
forms of evaluation, learning difficulties, essential 
and supplementary learning materials, the impact of 
them in teaching; new forms of teaching and learn-
ing through new ways and means of information, etc.

In their everyday life, the teacher of every sub-
ject, faces with linguistic difficulties in their teaching 
process. They have the duty that in parallel with sub-
stantive knowledge the the teachers transmit to their 
pupils, to pay attention even to the linguistic knowl-
edge that the pupils use to realize their learning.

Whatever the subject that the teacher develops, 
it should contribute in building the language skills 
of the students, which are considered as “condi-
tions, tools and the necessary consequences for 
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the acquiering of school knowledge” Starting 
et Verin (2001) gives two main reasons why you 
should consider teaching language skills in teach-
ing other subjects. Firstly to aptitude the pupils 
linguistically where they can present significant dif-
ficulties and the second is related to development 
of the lecture as a tool that encourages the involve-
ment of pupils in active learning.

Regarding vocabulary, every school subject 
has its specific vocabulary. The appearance of 
this vocabulary is not a problem in the class also 
understanding it because every teacher explains to 
his pupils the new terminology. What becomes a 
problem is the usage of some words known by the 
students, but in different subjects are used with dif-
ferent meanings. Often the teacher neglects to ex-
plain them, pretending that the pupils know their 
meaning. This negligence from the teacher leads to 
difficulties in terms understanding the knowledge 
by the pupils and as a result is the same with the 
transmiting and its processing.

Although the pupil knows the grammar and 
spelling rules, this is not a condition which leads in 
the sucess of the pupil in transmiting the knowledge 
and expressiveness. In this case we are faceing the 
knowledge management problem, the difficulty re-
mains in the combination of linguistic knowledge 
deposited to the pupils with scientific knowledge 
acquired in specific subjects. difficulties appear on 
good building a communicative act.

From studies conducted in the classroom and 
surveyes comes out that one of the main issue is the 
extent of time that is left to the students to express 
themselves. All modern methods of learning speak 
about the learning and heaving in the center of ev-
erything the pupil, but  very few teacher practice 
this method. Generally teachers develop lesson in 
the form of a ping-pong game, with questions and 
answers. This way It is the teacher who occupies the 
largest space of time without giving pupils their time 
to express freely their knowledge of communica-
tion. While in writing students are trained using the 
methods of taking notes or copying of a given text. 
It is important that the teachers to pay attention to 
the correcting of the mistakes made to let the pupils 
understand the mistakes thay have done, and to not 
repeat them again in the future.

Every problem will be easier to solve if we con-
sider  inter-subject  integration, without splitting 
school subjects from one another. If we take into 
consideration the importance of language in teach-
ing, Will it help the student to create a logical con-
nection to the knowledge gained? This  issue can 
answer in two perspectives:

1. linguistic training and the level of understanding
If we just try to analyze why the pupils find dif-

ficulties in the understanding of a given materia, as 
a primary problem for them will be the linguistical 
difficulties.

The pupil does not understand the assignment 
that is given to him (“what do i have to do?”). This is 
often a result of the verbs used in the exercise re-
quest. So describe in language is not the same thing 
to describe in subject matter of chemistry or biology.

The pupil has language difficulties  in terms 
of vocabulary (“what does this mean?”). Different 
subjects represent specific vocabulary. The teacher 
should facilitate the work of the students by explain-
ing the vocabulary.

2. the combination of linguistic knowledge with 
those obtained in other subjects

“Learning the Albanian language at school aims 
to equip the students for a general intellectual devel-
opment, to carry out an act of communication in all 
his habits- Seeing, speaking, writing, reading, and 
all the the other skills, language skills and habits are 
related to its grammatical system and all the other 
skills of writing and reading correctly … (Programi i 
gjuhës shqipe, ISP, 2003)”.

When it comes to subjects with a didactic charac-
ter it is customary to speak even for their connection 
with other school subjects, thats why we should stop 
on the specific of this subject, startinf from its own 
character and its aim. — So, given the above defini-
tion, we understand that the learning of the Alba-
nian language must be seen as a process that enables 
learning in all the school subjects and beyond. This 
makes us to accept and disassociate the links created 
between this subject with other subjects, starting 
from the subjects with a strog scientific character, 
up to those with a creative applicative character.

We can say that the links of the Albanian lan-
guage didactics with the other sciences are very im-
portant, because their knowledge makes that in the 
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structure, content and methodology of teaching 
this subject at school, to enable treatment and in-
terpretation of principles today, very  important, 
such as subject  integration, a principle that has 
begun to be implemented and provide the latest 
model result in substantial curriculum structure of 
the Albanian language in school. Although initia-
tives to improve the quality of education proposed 
addition of didactic component, remember that 
linguistic competence is a basic prerequisite for a 
quality teaching.

The methodology and analysis of the study
The purpose of this study are language problems 

and their impact on the acquisition of knowledge in 
other subjects. The method used is the one that anal-
ysis of homework and class in the subjects of his-
tory and geography. As the subjects of this research 
were selected 50 students research from Tirana. The 
methodology of this study, except analytical, It  is 
quantitative and qualitative, focusing on the stu-
dents and their views in connection with the acqui-
sition of language skills and written expression olso 
other problems with wich the pupils face in reality.
The interpretation of the collected data is in function 
of the study’s assumptions.

Analysis and interpretation of study data
During the analysis of the homework and class-

work, problems encountered are of different types. 
Among them we can mention:

The incorrect composition of the sentences
In these cases we are dealing with sentences that 

distort the meaning giving us nonsense sentences.
Question: What was the value of the invention of 

the machine to oppress books? The student replied:
 – Extension of writing a letter would be shortened. 

There was no need to copy the books by hand.
Using a verb instead of an other verb distorts the 

meaning of the sentence and the transmission of the 
message.

 – The Catholic Church created the protests.
 – The Catholic Church held protests.

The division of a sentence  into two separate 
sentences:

 – As the believers began to leave the Catholic 
church. It lost its powerful position.

 – As the believers began to leave the Catholic 
Church, it lost its powerful position.

Construction of long sentences and lack of 
punctuation bring sentences of the nonsense, which 
makes it more difficult for the acquisition of geo-
graphical knowledge.

 – Christopher Columbus gave the idea that the 
earth was round and decided to go to India but 
when stopped he thought he had reached In-
dia but in fact he had discovered a new land.

The correct sentence would be:
 – Columbus gave the  idea that the earth was 

round and decided to go to India. He stopped 
thinking he had reached India, but in fact he 
had discovered a new land. These countries 
began the conquest of the new world. As these 
countries spread across America. European 
monarchies became so European countries.

The non usage of the short form brings the de-
formation of meaning in sentences:

 – They were sentenced to death, burned alive in 
the city center, in the presence of citizens.

 – They were sentenced to death, burning 
alive  in the city center, in the presence of 
citizens.

Use of the wrong conjunction with the articles:
 – Rivalry between the new states and old states 

began because though the new states had 
their military strength, the old countries were 
colonies, markets and influence large areas.

 – Rivalry between the new states and old states 
began because new countries had their mili-
tary strength, while old countries were colo-
nies, markets and areas with major influence.

Often, it is noted that the student does not re-
spond to his question. He copies mechanically 
what is written in the book without being able to 
understand what is required. This proves learning 
mechanically, reproducing the material in the text.

Example
Question: Why started the rivalry between the 

new states and the old states?
Answer: In the year 1870, besides old states they 

were created two new states: Italy and Germany. 
New states were developed soon. They came up 
with new demands. In Europe was set the balance 
between states, but also began their rivalry.

In the response given by this students of class of 
the VIII th grade, he has been talking about the rivalry 
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between states without showing cause of the birth 
of this rivalry.

20 % of 6 th grade students do not comply to the 
made question. In these cases pupil tries not under-
stand what is required. Students do not attempt to 
summarize the material provided and give an answer 
of their own. They try to copy the book in details. 
It makes us realize that students learn it by heart, 
without understanding what they write and speak.

Example
Creating and strengthening the fleet helped 

England to expand the show especially the society 
of India. Especially raged commercial society of the 
East India company.

From class to class we notice that the require-
ments strat growing If in the sixth grade are required 
only to mention some simple names or facts given in 
the text, which the pupil should copy mechani-
cally, at the 8 th and 9 th grade are required also the 
justifications. By means of sentence construction 
and language used, the student demonstrates knowl-
edge gained during teaching hours. 25 % of the ana-
lyzed pupils write correctly respecting the rules 

of writing of different texts. These pupils list the 
reasons when you are required, They express their 
opinionsby argumenting, highlight key terms, use 
appropriate verbs, respect the rules of spelling and 
punctuation. All these linguistic aspects not only 
help in the acquisition of geographical or historical 
knowledge, but demonstrate the great importance 
that they have at the the teaching learning process.

Conclusions
Mother tongue and the proper usage of it are the 

main elements of the sucess in school. It forms the 
basis of thinking of as an individ.

The training of the pupils in understanding and 
expression in Albanian language positively impacts 
the learning of knowledge at the science subjects, 
that is why the teachers in addition of the control for 
the subject that they teach must pay a lot of attention 
to the language errors and sentence construction.

Since the scientific knowledge acquired in differ-
ent subjects are expressed through language skills, 
that the student has acquired during his lifetime, 
these two componentsgo hand  in hand comple-
menting and assisting each other.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития логического мышления учеников в усло-
виях современной школы на уроках математики, как способа обучения и развития логического 
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развития логического мышления путем изучения толкования значения этого понятия в обра-
зовательных процессах при выполнении контрольных работ по математике.
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Государственная доктрина Азербайджана раз-
вития образования определяет главной целью об-
щества, рост человека, создание условий для его 
самоутверждения, самореализации, для раскрытия 
и стимулирования творческих способностей и на-
выков самостоятельного научного познания — ос-
новной задачей образовательных учреждений.

На современном этапе реформирования шко-
лы проблема развития логического мышления уча-
щихся занимает особое место в теории и практике 
педагогики, поскольку в мире постоянно меняется, 
логическое, критическое мышление личности ста-
новится основой его восприятия, понимания и по-
стижения. Значительные возможности в процессе 
развития логического мышления, умение пользо-
ваться методами индукции, дедукции, анализа, син-
теза, обобщения и т. п., имеет изучение математики 
в средних общеобразовательных учреждениях, в 
частности в основной школе [3, 26].

Значимость данной проблемы, как важной и 
фундаментальной, нашла отражение в государ-
ственной политике по формированию творческой 

личности. А также подготовка к контрольной ра-
боте по математике, как способа обучения и раз-
вития логического мышления занимает весомое 
место в практической работе педагогов и в тео-
ретических попытках построения эффективных 
моделей развития логического мышления.

Л. М. Фридман исследовал психолого-педа-
гогические основы обучения математике в шко-
ле. Подчеркивая огромную роль математики в 
развитии логического мышления учащихся, он 
выделяет комплекс необходимых условий для 
осуществления этого процесса: длительность 
процесса развития мышления, осуществление 
его повседневно и на каждом уроке; недопусти-
мость погрешности в логике изложения учебно-
го материала; вовлечение учеников в постоянную 
работу по развитию своего мышления, включе-
ние в содержание обучения системы определен-
ных теоретических знаний, во-первых, знаний о 
сущности логических форм и законов, во-вторых, 
знаний о способах ориентировки в выполнении 
умственных действий.
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Проведенные исследования позволяют ут-
верждать, что эффективность развития ло-
гического мышления школьников в процессе 
обучения зависит от способа организации учеб-
но-познавательной деятельности на уроках мате-
матики, в том числе при написании разного рода 
контрольных работ.

Однако анализ опыта учителей и собственный 
опыт работы учителем математики общеобразо-
вательной школы свидетельствуют:

•	 о наличии противоречий между необходи-
мым уровнем логических умений и уров-
нем их сформированности;

•	 необходимостью творческого подхода к 
применению логических умений и фор-
мализмом в организации обучения;

•	 наличием индивидуальных особенностей 
в учебной деятельности каждого ребенка 
и традиционной системой преподавания;

•	 необходимостью создания максимально 
благоприятных условий для развития и 
саморазвития личности ученика и репро-
дуктивным характером обучения.

Рассмотренные выше противоречия необхо-
димо решить путем выявления причин низкого 
уровня развития логического мышления учащих-
ся и поиском возможностей специальной органи-
зации учебного процесса для их устранения.

Правильная организация исходных данных и 
приемы логической обработки позволяют получить 
новые выводные знания. Однако формально-логи-
ческие законы имеют односторонний характер, так 
как охватывают не весь познавательный процесс, 
а лишь его отдельные составляющие, в частности 
определенность, логическую непротиворечивость 
выводов. Приемы логической обработки необходи-
мы, однако не всегда достаточными для получения 
новых знаний, формирование мировоззрения и 
творческого подхода к решению жизненных во-
просов. Процесс качественного усвоения знаний 
происходит только тогда, когда при организации 
учебной деятельности учитываются индивидуаль-
ные особенности ученика, новые знания согласу-
ются с его субъектным опытом, осознаются уче-
ником, становятся личностно значимыми [1, 329].

Современные тенденции развития науки дают 
основания рассматривать мышление как высшую 

форму отражения действительности в психике, 
идеальную деятельность, результатом которой 
является объективная истина. Мышление воз-
никает и развивается вместе с практической де-
ятельностью человека на основе чувственного 
познания. Оно дает возможность не только уз-
нать об определенных фактах и явлениях, но и 
понять причины их существования, предсказать 
будущие события. Мышление тесно связано с ре-
чью и имеет общественно-исторический харак-
тер. Обобщая различные подходы к пониманию 
сущности и содержания логического мышления, 
в своем исследовании мы рассматриваем его в 
качестве мышления по законам логики (законом 
тождества, законом противоречия, законом ис-
ключенного третьего, закон достаточного осно-
вания), благодаря чему происходит опосредован-
ное познание предметов и явлений объективной 
действительности в их существенных свойствах, 
связях и отношениях. Это мышление, характери-
зующийся преобладанием понятийного содержа-
ния, оно включает такие операции, как сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование и обобщение.

Учитывая развитие понятия «логического 
мышления» и на основе опыта практической де-
ятельности можно квалифицировать общие кри-
терии развития логического мышления: уровень 
владения логическими операциями (сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение); уро-
вень владения логическими умениями (определе-
ние и использование понятий, осуществление умо-
заключений, установление причинно-следственных 
связей между фактами, процессами, явлениями в 
соответствии с законами логики, уровень умения 
организовывать выходные и обосновывающие дан-
ные, оценивать их и результаты решения задачи).

Логическое мышление предполагает наличие 
таких составляющих: умение ориентироваться на 
существенные признаки объектов и явлений, уме-
ние подчиняться законам логики, организовывать 
свои действия в соответствии с этими законами, 
умение делать логические операции, сознательно 
их аргументировать, умение строить гипотезы и 
делать последствия с данных ссылок [2, 19].

Овладение логическими операциями и уме-
ниями необходимо, однако недостаточно для 
получения новых знаний школьниками путем 
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логического мышления. По нашему мнению, этот 
процесс происходит следующим образом. Школь-
ник имеет личный запас знаний о некоторых во-
просах, которые является своеобразной инфор-
мационной базой. Возникновение проблемной 
ситуации вызывает противоречие с имеющимися 
знаниями школьника, стимулируя его к поиску ре-
шения проблемы. Имея базовые знания и необхо-
димые вспомогательные, обосновывающие знания 
(законы, правила, теоремы), зная конкретные от-
ношения и связи, школьник должен обладать также 
логическими приемами умственной деятельности. 
Он применяет логические операции и действия 
при логической обработке ссылок, исследовании 
связей и отношений, то есть анализе, синтезе, срав-
нении, обобщении и абстрагировании.

Зарождения процесса логического мышления 
требует наличия проблемной ситуации. Ученик 
только тогда будет работать активно и плодот-
ворно, когда ситуация, возникшая будет для него 
личностно близкой. Необходимыми на этом эта-
пе является личностная активность по проблеме, 
четкое понимание вопроса, осознание субъектом 
противоречия между личным опытом и необхо-
димым объемом знаний, стремление решить про-
блему, желание саморазвития [1, 331].

На этапе применения обосновывающих зна-
ний и логической обработки ученик стремится 
применять собственные способы учебной рабо-
ты, личностно понятны и адекватны. На этапе до-
ведения полученных новых положений необходи-
ма развитая критичность, которая проявляется 
через призму личностного отношения и интере-
сов. Индивидуальные особенности мышления 
ученика действуют на протяжении всех этапов 
без исключения.

Контрольные итоговые работы имеют целью 
установить, как ученики усвоили предусмотрен-
ные программой знания, умения и навыки после 
изучения материала в течение длительного вре-
мени. На них нужно обеспечить вариативность 
задач. Желательно, чтобы задачи, которые вы-
носятся на контрольную работу, ставили своей 
целью проверку, не механического запомина-
ния, а умение логически мыслить, использовать 
полученные знания в других ситуациях, при 
выполнении практических работ [4, 103].

На контрольную работу даются задания по 
различным разделам программы. Учитель при 
этом должен избегать как простых задач (которые 
создают у школьников впечатление, что они все 
хорошо знают и им не нужно работать на уроках), 
так и сложных.

Задание на контрольную работу должны под-
бираться с учетом индивидуальных способностей 
и возможностей школьников. Для тех учеников, 
которые работают по сниженной или индиви-
дуальной программе они отбираются в соответ-
ствии с ней.

Итоговая проверка знаний выполняется уче-
никами самостоятельно, без какой-либо помощи 
со стороны педагога. Учитель на доске записывает 
варианты, в случае необходимости проводит сло-
варную работу и делает общие указания на его 
выполнение. Контрольные работы выполняются 
в специально выделенных тетрадях. Во время ра-
боты педагог следит за порядком в классе, за ходом 
ее выполнения и своевременным окончанием.

Письменные контрольные работы подлежат 
обязательной проверке со стороны педагога. Во 
время проверки он отмечает не только арифме-
тические ошибки, допущенные школьниками, 
но и другие недостатки: неточно поставленный 
вопрос, пропущено название, неправильно сфор-
мулирован ответ задачи и т. д. Нельзя снижать 
оценку за допущенные орфографические ошиб-
ки. Педагог их исправляет, указывает на них уче-
нику, но при этом ставит оценку за выполненное 
арифметическое содержание работы.

Каждая контрольная работа на следующий 
день анализируется. Это дает возможность вы-
явить качество усвоения знаний школьниками, 
определить ошибки, присущие отдельным уче-
никам и большинства класса.

Контрольная работа должна иметь целена-
правленный характер. Это достигается четкой 
формулировкой цели работы. Задача учителя со-
стоит в том, чтобы найти такую форму задачи, 
которая вызвала бы у школьников интерес к ра-
боте и желание выполнять ее как можно лучше. 
Ученики должны понимать, в чем заключается их 
задача и каким образом будет проверяться ее вы-
полнения. Недооценка требований ведет к тому, 
что ученики, не понимая цели работы, делают не 
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то, что нужно, и вынуждены в ходе ее выполнения 
многократно обращаться к учителю.

Контрольная работа должна быть действи-
тельно контрольной и заставлять ученика при ее 
выполнении работать с напряжением. Но не надо 
преувеличивать содержание и объем контрольной 
работы, предлагается ученику на каждом этапе об-
учения. Она должна быть посильной, а сами учени-
ки — подготовлены к выполнению контрольной 
работы теоретически и практически [2, 42].

Сначала надо сформировать простейшие на-
выки контрольной работы. В этом случае учитель 
должен демонстрировать на примерах приемы 
выполнения контрольной работы, сопровождать 
их четкими объяснениями и записями на доске.

Контрольная работа, которая выполняется 
учениками после демонстрации приемов учите-
лем, носит характер подражания. Она не развива-
ет самостоятельности в целом, но имеет важное 
значение для формирования наиболее важных 
навыков и умений, более высокой формы само-
стоятельности, при которой учащиеся способны 
разрабатывать и применять свои методы решения 
задач учебного или производственного характера.

Для контрольной работы нужно предлагать 
такие задания, выполнение которых не будет ша-
блонным, потребует применения знаний в новой 
ситуации. Только в этом случае контрольная работа 

будет способствовать формированию инициативы 
и познавательных способностей учащихся.

При организации контрольной работы необ-
ходимо учитывать и то, что для получения учеб-
ных компетентностей разным ученикам нужен 
разный промежуток времени. Сделать это можно 
путем дифференцированного подхода. Наблюдая 
за работой класса в целом и отдельных учащихся, 
учитель должен привлекать тех, которые хорошо 
и быстро справились с задачей, к выполнению 
более тяжелых. Задачи, которые предлагают уча-
щимся для контрольной работы, должны заин-
тересовывать их. Это достигается благодаря но-
визне материала, необычной форме, содержанию 
через раскрытие практического значения пред-
лагаемой задачи или метода, которым нужно ов-
ладеть [1, 330].

Контрольные работы учащихся необходимо 
планировать и систематически проводить.

При организации контрольной работы необ-
ходимо совмещать преподавание материала учи-
телем с контрольной работой учащихся. Но надо 
быть очень осторожным, так как увлечение кон-
трольной работой может затормозить скорость 
изучения программного материала.

При выполнении контрольных работ различ-
ного вида управления деятельностью учащихся 
должна принадлежать учителю.
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All changes being happened in the Republic of 

Uzbekistan were directed to provide with develop-
ing social and economic steadiness of our country, 
people’s spirituality soon, that is to say, the increas-
ing of consumerists’ mood is being observed in soci-
ety. At that time the attention to the natural attitude 
to the matter which surrounds with people turned 
to the attention center of the public.

“Nowadays depravity is being named culture and 
contrarily, neglect main spiritual custom, the condition 
which depends on old remnant are fearing to today’s 
development, people’s life, sacred family and youth’s 
behavior and most people understand that struggling 
against such raids which are being spread like misfor-
tune all over the world are very important” [1, 117].

Behavior (Arabian “the great number of people’s 
words”) is the totality of regulating relations among 
the people. In the behavior “kindness” and “good 
customs” give a chance to adapt people’s blessing 
to the society’s blessing, sometimes to change their 
living aims and boons for society’s blessing [2, 36].

After Uzbekistan had achieved  independence, 
it began to pay attention to the moral problems. 
Within people’s relations and mutual treatment for-
gettable religious customs in oriental style behavior, 
traditions, ceremonies are being restored.

Behavior depends on people’s freedom and cre-
ation. Person chooses, assimilates, adapts and devel-
ops moral customs and traditions in society. Moral 
appraising is supported by the public opinion. Be-
havior finds expression in the criterion of people’s 

character, the relations which its responsibility con-
cerning to society and all beings. The people’s atti-
tude to nature wasn’t assessed according to the moral 
point of view, their condition wasn’t learnt in con-
nection with the people’s character, because people 
were subordinated to nature formerly and they were 
protected by  its  influence. People took necessary 
things for themselves from nature. The nature of his-
tory was invented by the nature of people. So, nature 
changed the object of people’s relations which de-
mands of economic materials for satisfying people’s 
requirements. This condition gives a chance to talk 
about people’s moral and moral contrary relations to 
nature and behavior surrounds ecologic departures.

The development of people’s responsible relation 
to nature consists of the main content ant subject 
of ecologic component in moral behavior.

We decided to use the methods concerning to 
learning moral problems because the relations may 
be defined by problems. This method was examined 
by I. G. Dubov and A. A. Xvostov. It gives a chance to 
learn the moral manners of determinants which are in 
the large groups of life consciousness [4, 49]. But we 
came across some problems in the process of adapta-
tion of method. The main problem includes the dif-
ferences between Uzbek and Russian people’s imagi-
nation about behavior. That is to say, it depends on 
mental peculiarities. In the method which was exam-
ined by authors 54 notes concerning to the moral de-
terminants were reflected 16 factors. But we generated 
17 factors with to poles, not 16 factors when we was 
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analyzed the taken information in the process of pilot-
age research, such kinds of position the keys of original 
analyses which were given by the creator of method 
may be noted to having come across transformation in 
our national environment. B. M. Botirov says that this 
event may be defined with Uzbek people’s cognitive 
difficulty. That is to say, analyzing this method by itself 
causes of contently mistaking.

We decided to recycle 54 notes according to the 
method of discriminant analysis.

Discriminant analysis helps to solve the prob-
lems bearing on two kinds of groups:

1. Making interpretation opinions among dif-
ferent classes answers the questions: how exact to 

be different from the group of mutabilitiy in using 
condition which group was given by other group: 
which of this mutability to became clear importance 
to distinguish.

2. In the classification of objects that is to say 
every special object to define which depends on the 
groups in coming conditions from the value of dis-
criminant changes.

We chose the courses which this students were 
studying in the capacity of nominative variance of 
the discriminative analyses (1, 2, 3, 4  courses). In 
the view of this, each of 54 emphasis were looked 
through as the special scale. The analytical results of 
discrimination were shown in the fallowing table 1.

Table 1. – The miserable coefficientsof canonical discrimination function

Emphasis Function
1 2 3

– because otherwise they can’t adapt to life 0.505 – –
– because kindness is your human duty – – 0.843
– because it depends on your position in society 0.521 0.516 –
– because you think that behavior is wise thing – – 0.506
– because behavior has benefits for every person – –0.628 –
– because  if all people are well-bred, people won’t have 
place for evil harm –0.564 0.590 –

– because afterwards, you need not feel mental anguishfor 
your fault 0.918 – –

– because you think that you should respect the relations 
which depends on other people – –0.408 –0.462

The emphasis which depends on the first canoni-
cal factor was consisted of the fallowings (the tasks 
of factor are counted beginning from the top).

In positive pole; “because you needn’t feel men-
tal anguish for your fault” (0.918), “because it de-
pends on your position in society” (0.521).

In negative pole; “because  if all people are 
well-bred, people won’t have place for evil harm” 
(–0.505).

The special analysis of these foctors show that 
students have external circumstances; if you try 
within sphere of behaviour, it won’t be damaged 

to your position  in society and subsequently you 
needn’t feel mental anguish.

But it should be noted that the negative pole of 
factor shows that people may use moral conduct for 
the purpose of harm.

Behviour  is for being agreement to life there 
won’t be place for evil harm, although all people try 
on the sphere of behaviour.

We called this factor; “behaviour is in the capac-
ity of introyect”.

The emphasis which depends on the second fac-
tor consists of the fallowing.

Table 2. – The functions concerning to the centre of the groups

Courses Functions
 1  2  3

1-course –1.007 –0.180 0.121 
2-course 0.905 –0.0422 0.183
3-course 0.284 0.906 0.258
4-course 0.147 0.097 –0.954
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We think that this situation may be defined with 
students’ moving to other environment which dif-
fer from cultural environment with students’moving 
(family, school, academic lyceum and collage) and 
their desire is being passed from this environment.
This situation means being happened heavy students’ 
process of cordination to new life. Because students 
approached balanced point of the factor at three and 
four courses (according to condition 0.284 and 0.147).

We are witness that students’ imagination about 
behaviour which are at two and three courses came 
across transformation sharply; they were near nega-
tive pole of the second factor at the second course 
but their idea approached positive pole of this fac-
tor at the third cource. That is to say they thought 
when they were studying at the second course; If 
everybody undertakes according to the position in 
society, they won’t be place for evil harm in his life. 
But they changed their idea at the third course. Per-
son may demonstrate relations with other poeople 
“appreciating” or estimated for striving define bless-
ing at the third course.

Students came to the conclusion; if behavior is 
appreciating the relations with other people, it is use-
less respecting such relations.

According to the fallowing factors students’ 
may be devided into estates; Students are called “in 
horror” at first course, “being adapted” at the third 
course, “became cultured” at the fourt course.

In the content analysis of the third factor be-
havior consists of good deed, it is human duty, so, it 
means that observing the behavior is wise work. As a 
matter of fact, the negative pole of the factor takes up 
different respect from the former two factors of the 
falloving factor; “Behavior is wise work, that’s why it 
admits that it doe not influence the being relations 
with other peoples”.

We called the third factor conditionally “Behav-
ior is as an individual responsibilty criterion”.

If discriminant analysis takes into consideration 
to carry out deserving the classification of certain 
nominativ value, we shall observe what to be reflect-
ed the  imagination as regards moral determinant 
within courses. The analysis results are reflekted on 
the following table.

At first course the canonic discriminant func-
tion of students were near the negative pole of the 

first factor but they changed their idea completely 
and moved to positive pole if the following factor 
(0.905) at second course. That’s to say, they thought 
when they were studying at the first course if you 
tried in the sphere of behavior, it would not be dam-
aged to your postion in society and subsequently you 
would not have been felt mental anguish but thay 
subsenbed this idea at second course. Behavior is the 
means of adapting to life because they will be place 
for evil harm in life, although all people try in the 
sphere of behavior.

The aim off carrying out this tipology consists of 
defining the speciality who depends on the religious 
sect of people in their ecologic consciousness. In 
other words the changing of relation fccording to 
both natural and social environment clears up how 
to influence their ecological  imagination. In fact, 
the word “nature” means “the point of the thing” 
and the people.

Thus, the conclusion, person is a part of nature, 
the changes in it may be stimulated the changes in 
nature.

In positive pole “because  if all people are 
well-bred, people won’t have place for evil 
harm” (0.590), “because it depends on your posi-
tion in society” (0.516).

In negative pole “because behavior has benefits 
for every person” (–0.408).

The content analysis of this factor shows that 
students have the following idea about “behavior”; 
if every person undertakes according to their posi-
tion in society, they won’t be place for evil harm in 
this life. In fact, (the negative pole of factor) the 
people who doesn’t respect the relations with other 
people think that behavior doesn’t derive no benefits 
for all people.

We called this factor conditionally “behavior is 
as the criterion of being relations with other people”.

If it includes the following emphasis which is sit-
uated on positive pole of the third factor; “because 
kindness  is your human duty” (0.843), “because 
you think that behavior is wise thing” (0.506) but its 
negative pole consists of the following emphasis “be-
cause you think that you should respect the relations 
which depends on other people” (–0.462).

Summarizing we would like to say that acccord-
ing to research work concerning learning the changes 
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which comes true  in students’ moral conscious-
ness in the process of life and education:

1. The moral consciousness forming peculiari-
ties in their time as a student are defined with mov-
ing from narrow family circumstances.

2. During student days moral consciousness of 
the students get into sharp deformation under the 
pressure of life and education.

3. The dynamics of students’ moral conscious-
ness development gives some chances to carry out 
classification in the capacity of research object in the 
process of educational subject.

4. Looking through the moral consciousness 
of students as static event may be reason for the 
misunderstanding which are in phsychological di-
agnostics results.
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Одним из первых психологов, изучавших про-
блему смысла, был французский психолог Ф. По-
лан. На его работах, во многом соглашаясь с ним, 
Л. С. Выготский строил свое понимание катего-
рии «смысл», первоначально как психолинг-
вистической категории, беря за основу связку, 
предложенную Ф. Поланом, «значение-смысл». 
Смысл слова, как показал Полан, представляет со-
бой совокупность всех психологических фактов, 
возникающих в нашем сознании благодаря слову. 
Смысл слова, таким образом, оказывается всегда 
динамическим, текучим, сложным образованием, 
которое имеет несколько зон различной устой-
чивости. Значение есть только одна из зон того 
смысла, который приобретает слово в контексте 
какой-либо речи, и притом зона наиболее устой-
чивая, унифицированная и точная [1].

Одним из последователей Л. С. Выготского, 
его учеником, занимавшимся в том числе и про-
блемами психолингвистики, был А. Р. Лурия.

Выготский и Лурия решили важнейшую зада-
чу в изучении смысла — они четко определили 
различие между значением и смыслом слова, на-
зывая смыслом субъективное значение слова, тем 
самым, собственно, и определив проблему смысла 
в психологии, отделив предмет его исследования 

в психологии от предмета исследования значения 
в лингвистике. Впоследствии исследователями 
смысла, в основном А. Н. Леонтьевым, было пред-
ложено еще одно различение — смысла и лич-
ностного смысла. Под смыслом стало пониматься 
общественное (общеупотребимое) значение че-
го-либо, а под личностным смыслом — значение-
для-меня. Фактически, это разграничение повто-
ряет первое, т. е. различение значения и смысла, о 
чем сказали Выготский и Лурия, но с существен-
ной разницей  — понятие «субъективности» 
смысла уточняется и как бы психологизируется, 
приобретая качество «личностности» смысла.

В работах зарубежных авторов мы встречаем 
попытки изучения категории смысла у З. Фрейда, 
хотя исследование смысловых проблем и не было 
основной задачей психоанализа.

Из психоаналитиков к проблеме смысла в сво-
их работах обращался А. Адлер, который вводит 
понятие индивидуального смысла жизни. Адлер 
приходит к выводу, что смысл имеет индивиду-
альное неповторяющееся наполнение, поэтому 
о ложности или истинности смысла можно го-
ворить только условно. Адлер впервые наделил 
смыслом не действия субъекта, а внешние объ-
екты, явления окружающего мира.
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Определенный вклад в разработку пробле-
мы смысла в психологии внесли представители 
когнитивного подхода. Дж. Келли, разрабатывая 
теорию личностных конструктов, занимается 
той же проблемой, что и исследователи смыс-
лов — изучает индивидуальные особенности из-
бирательности сознания, которые проявляются 
в уникальном для каждого человека отражении 
окружающего мира. Келли не использует поня-
тие «смысл», но вводит понятие «конструкт», 
понимая под ним результат наделения элементов 
объективного мира индивидуальными значени-
ями, и, одновременно, средство осуществления 
этого процесса. Конструкт — это своеобразный 
закон категоризации окружающего, выработан-
ный человеком в процессе индивидуального раз-
вития, валидизированный на собственном опыте 
и применяемый человеком как инструмент даль-
нейшего познания мира. Последователи теории 
личностных конструктов называют ее «теорией 
личностных смыслов». По этой теории, смыслы 
событий являются исключительно субъектив-
ными явлениями и лишь проецируются в мир. 
Смысл, по Дж. Келли, определяется не только 
самим предвосхищаемым действием оценивае-
мого события, но и всей целью умозаключений, 
лежащих в основе этого предвосхищения. Осмыс-
ленность жизни Дж. Келли связывает со способ-
ностью смотреть вперёд, т. е. видеть настоящее в 
прошлом и будущее в настоящем.

Особое значение категория смысла обретает 
в гуманистической психологии, предметом кото-
рой становится здоровая творческая личность. 
Пиковое переживание, введенное А. Маслоу, ха-
рактеризуется им как катарсис, внутреннее очи-
щение, выход человека за пределы самого себя на-
столько, что он на какие-то мгновения сливается с 
внешним миром, трансценденция. В. Ю. Должен-
ко справедливо указывает на то, что «все это на-
поминает описание А. Н. Леонтьевым состояния 
человека в процессе решения “задачи на смысл”». 
Хотя А. Маслоу и не говорит о смысле прямо, но 
он описывает один и тот же психологический фе-
номен, что и А. Н. Леонтьев.

В русле гуманистической психологии развивал 
свое учение о смысле В. Франкл, концепция кото-
рого получила название логотерапии. Основным 

положением теории В. Франкла были идеи о том, 
что смысл нельзя дать, его нужно найти, смысл 
должен быть найден, но не может быть создан. В 
противном случае будет создан либо субъективный 
смысл, либо полная бессмыслица, и то и другое не 
есть настоящий смысл. В поиске смысла человек 
прибегает к помощи так называемого смыслового 
органа — совести, которую В. Франкл понимает 
как способность обнаружить тот единственный и 
уникальный смысл, который кроется в любой си-
туации. Еще одной существенной характеристи-
кой смысла является его вездесущность, и в любой 
ситуации жизнь предоставляет каждому человеку 
возможность найти этот смысл. Смысл нельзя пе-
редать, как и нельзя научить ценностям, их можно 
только пережить [2, 160–164].

Весомый вклад в исследование теории смысла 
внес А. Н. Леонтьев, который начал серьезно за-
ниматься проблемами смысла уже в конце своего 
творческого пути, поэтому оставил много нерас-
крытых глубоких идей, которые впоследствии 
раскрывались его последователями и потомка-
ми. Понятие «личностный смысл», которым со-
временная психология обязана А. Н. Леонтьеву, 
происходит, скорее, из понятия «переживание» 
Л. С. Выготского, нежели из самого «смысла».

Проводя работу над сочетанием «значение-
смысл», оба компонента он рассматривает как 
основные образующие сознания, наряду с чув-
ственной тканью. Значения отражают реальность 
окружающего мира, личностные смыслы — ре-
альность самой его жизни в этом мире, с ее мо-
тивами [3, 64–68].

А. Н. Леонтьев выделяет большие и малые 
смыслы, в зависимости от соотнесения их с де-
ятельностью, действием и операцией. Позднее, 
в рамках теории деятельности смыслы стали 
определяться двумя образами  — содержатель-
но и функционально, то есть по способу проис-
хождения и по форме существования в сознании. 
Функционально смыслом обладают действие, об-
стоятельства и условия, в которых это действие 
совершается. Условия осуществления делят на 
способствующие и препятствующие. На этом 
основании выделяют смысл благоприятствова-
ния и смысл препятствования совершению дей-
ствия. Содержательно смысл представляется как 
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оценка значения для человека действия и тех об-
стоятельств, в которых это действие совершается. 
Смысл действия и его цели сводится к мотиву, ко-
торому они служат, потребности, опредмеченной 
в мотиве. Связь мотива и цели может быть опос-
редована двумя обстоятельствами, во-первых, 
нередкая осознанность мотива, во-вторых, соот-
ветствие мотиву разных действий [4, 20–26].

Таким образом, смысл выступает в деятель-
ностном подходе как связующее звено между де-
ятельностью и сознанием, практически обеспе-
чивая реальное функционирование основного 
принципа деятельностного подхода  — «един-
ство сознания и деятельности».

Особое место занимает рассмотрение лич-
ностного смысла в психосемантике и психологии 
субъективной семантики. В. Ф. Петренко находит 
связи между понятием личностного смысла в пси-
хологии и коннотативного значения в лингвистике. 
В психологии субъективной семантики личност-
ные смыслы рассматриваются в рамках построе-
ния субъективной картины мира и понимаются 
как глубинные ядерные структуры субъективного 
опыта, хранящие обобщенные отношения к миру. 
Такое понимание личностного смысла характерно 
для работ Е. Ю. Артемьевой, А. Г. Шмелева.

Смысловая теория мышления, разработанная 
О. К. Тихомировым и его сотрудниками, стала 
первым реальным воплощением идеи смысловой 
организации познавательного процесса. Экспе-
риментально был доказан факт существования 
некоего элемента ситуации, который в результа-
те нескольких невербализованных исследователь-
ских действий выступает для субъекта по-разному 
на разных этапах периода, предшествующего вы-
бору одного практического действия. Эта спец-
ифическая форма психического отражения стала 
новой единицей анализа бессознательного и по-
лучила название невербализованный операцио-
нальный смысл. Этим термином О. К. Тихомиров 
обозначил явление индивидуального психическо-
го отражения, не совпадающее полностью с объ-
ективным значением элемента, с фиксированным 
в общественном опыте его значением, отличное 
от личностного смысла объекта, обусловленно-
го мотивацией деятельности, и от перцептивного 
образа [5, 35–38].

Работая в классических границах деятель-
ностного подхода, О. К. Тихомиров опирался 
на положение А. Н. Леонтьева о категоричной 
тождественности мыслительной и практической 
деятельностей. Так и в качестве основного ком-
понента деятельности А. Н. Леонтьев рассматри-
вал действие, подчиненное сознательной цели. 
Было бы логически и содержательно правильно 
перенести это положение в рамки мыслительной 
деятельности, что и сделал А. Н. Леонтьев. Но 
проведя экспериментальное исследование мыс-
лительной деятельности, О. К. Тихомиров при-
ходит к выводу, что 1) она состоит не только из 
процессов, подчиненных сознательной цели, но 
и из процессов, подчиненных невербализован-
ному предвосхищению будущих результатов, и 
процессов формирования этих предвосхищений, 
которые нельзя, естественно, сводить к операци-
ям; 2) в составе деятельности (т. е. в том, из чего 
она состоит) процессы этого второго рода могут 
занимать больше места, чем собственно целена-
правленные действия. В этом и заключается суть 
смысловой теории мышления [6, 139–147].

В самых общих словах, закономерности смыс-
ловой регуляции в контексте решения мысли-
тельных задач сводятся к следующему. Основной 
единицей смысловой регуляции в ходе решения 
задачи О. К. Тихомировым был выбран смысл 
конечной цели, неоднократно преобразующий-
ся. Смысл конечной цели определяет развитие 
смысла ситуации в целом, через воздействие на 
операциональные смыслы, а также обусловливает 
смыслы промежуточных целей, которые в сово-
купности определяют тон деятельности на ста-
дии поиска решения задачи и операциональный 
смысл ситуации в целом.

Изучение категории смысл в классическом 
контексте теории деятельности осуществлялось 
Е. З. Бассиной, Е. С. Мазур, А. Я. Большуновым 
и др. Так, Е. С. Мазур рассматривала категорию 
смысл в аспекте регуляции деятельности. Смыс-
ловые образования, согласно автору, действуют 
как механизм регуляции деятельности, они при-
дают деятельности смысловую направленность. 
Они же выполняют функции контроля за побуж-
дениями, оценки поведения, охраны самооценки; 
тормозят ситуативную активность; принимают 



Psychological studies problems of meaning and semantic determinants of formation of valuable orientations  

47

участие в образовании цели, намерения, приня-
тия решений, планировании [7, 246–250].

А. Я. Большунов исследовал связь смысло-
образования и целеобразования в конкретном 
виде деятельности — продуктивной мыслитель-
ной. Им был сделан вывод о том, что смыслообра-
зование — ведущая, а целеобразование — ведо-
мая сторона целостного процесса становления 
и развития деятельности в предметной действи-
тельности. Формой осознания смысла выступает 
цель. Смысл выражается в изменениях сознания и 
в отражении предмета, а цель, сама являясь этим 
изменением и отражением, выражает смысл. 
Причем, абстрактная цель является формой 
осознания смысловой установки, а конкретная 
цель — операционального смысла.

А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь исходят из пред-
ставления А. Н. Леонтьева о развитии личности 
как становлении связной системы личностных 
смыслов. Для обозначения специфической базо-
вой единицы личности, ядра личности, ими вво-
дится термин смысловое образование, центром 
которого является связная система личностных 
смыслов [8].

В отличие от сферы знаний и умений, смыс-
ловые образования личности не поддаются 
непосредственному произвольному контролю. 
Включенность смысловых образований в по-
родившую их деятельность и неподвластность 
этих образований произвольному контролю со-
ставляют их важнейшую особенность. Они отно-
сятся к глубинным образованиям личности. Их 
кардинальное отличие от таких существующих 
на поверхности сознания образований, как отно-
шения (В. Н. Мясищев), значащие переживания 
(Ф. В. Бассин), изменяющихся непосредственно 
под влиянием вербальных воздействий, состоит 
в том, что изменение смысловых образований 
всегда опосредовано изменением самой деятель-
ности субъекта [9].

Употребление понятия смысловое образова-
ние предполагает выделение его свойств: 1) про-
изводность от реального бытия субъекта, его объ-
ективной позиции в обществе; 2) предметность 
(ориентированность на предмет деятельности, 
смысл всегда есть смысл чего-то, образование, 
не имеющее внепредметного существования). 

Смысл предмета является следом деятельност-
ной предыстории и зафиксирован в отноше-
нии к предмету; 3) независимость от сознания; 
4) некодифицируемость (невозможность пря-
мого воплощения в системе значений, которые 
являются социально кодифицированной формой 
общественного опыта).

Смысловые образования в эксперименталь-
ном исследовании могут быть выявлены путем 
регистрации следующих показателей: 

а) отклонения поведения от нормативного в 
данной ситуации; 

б) предмета, на который ориентировано по-
ведение; 

в) социальной позиции субъекта, от которого 
смысловое образование производно; 

г) степени осознанности смыслового образо-
вания самим субъектом.

В рамках психологии субъективной семанти-
ки Е. Ю. Артемьевой смыслы, образующие семан-
тический слой субъективного опыта, классифи-
цируются по обоснованию их вклада в целостный 
смысл предмета и по основанию ступени генеза. 
По ступеням генеза в субъективном опыте она 
различает предсмыслы  — образные следы, за-
фиксированные в модальных свойствах (слой 
перцептивного мира), смыслы — следы внутри 
семантического слоя и личностные смыслы  — 
составляющие образа мира, элементы ядерных 
структур субъективного опыта.

А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь и др. полагают, что 
психологическим объектом воспитания являются 
именно смысловые образования личности. Говоря 
об обучении, А. А. Леонтьев отмечает важность 
понимания данного процесса не только как воздей-
ствия, но и взаимодействия, общения: ведь одной 
из основных идей общения является то или иное 
направленное изменение в смысловом поле реци-
пиента. Е. Ю. Артемьевой и Ю. Г. Вяткиным была 
сформулирована позиция, объясняющая природу 
перестроек смыслов в процессе обучения профес-
сии. Обучение профессии можно понимать как 
направленную перестройку субъективного опы-
та, включающую не только трансляцию смыслов 
и особенностей профессиональной категориза-
ции объектов, связанных с профессиональными 
действиями, но и формирование мировосприятия 
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в целом. Групповой инвариант, характеризующий 
особые для данной профессии акценты восприя-
тия и отражения объектов и ситуаций, определя-
ется как мир профессии [10].

В. К. Вилюнас видит суть смысловой (по срав-
нению с предметной) оценки в следующем. Смыс-
ловые образования, хотя они также возникают в 
результате деятельности, однако ею самою непо-
средственно не порождаются и не представляют 
того продукта, который фиксирует ее предметное 
содержание. Смысл образует не некоторая пред-
метная деятельность, а некоторый субъективный 
аффект, ею обусловленный. В перцептивном акте 
слиты два разно порожденных потока информа-
ции: один в форме предметных свойств воспри-
нимаемого объекта («каково то, что я вижу»), 
другой — в виде отношения к объекту («каково 
для меня то, что я вижу»).

Таким образом, в отечественной психологии 
проблемы смысла изучаются достаточно актив-
но. Введенное Л. С. Выготским в категориальный 
аппарат психологии понятие смысла получило 
существенное развитие в трудах выдающегося 
отечественного ученого А. Н. Леонтьева, высту-
пив не только теоретической, но и важной мето-
дологической категорией. Позднее А. Г. Асмолов, 
Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев и другие извест-
ные ученые развивали научные представления о 
смысле. Введены и описаны понятия «смысло-
вые образования», «смысловые диспозиции», 
«смысловая сфера», «смысловая система». 
Д. А. Леонтьевым предложен теоретический под-
ход к психологии человека как к процессу смыс-
лообразования, в котором смысл понимается как 
основной, подлинно человеческий регулятор по-
ведения и деятельности.
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Research of features of motivational sphere 
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Abstract: Research of psychological bases of formation and development of professional mo-
tivation of educational activity is currently the most urgent area of psychological and educational 
research because knowledge and understanding of the motivational sphere of any specialist allows 
developing his professional self-consciousness, both at the step of choosing a profession, and in the 
process of improving it as a professional. In the process of professionalization of the teacher in his 
motivational sphere changes occur that lead to the improvement of skills. The problem of formation 
and development of pedagogical activity motivation has important theoretical and practical signifi-
cance because its solution will improve the efficiency of the entire system of education.

Keywords: professional orientation and consolidation, professionally pedagogical orientations 
and motivations, particular significance, high educational system, professional education.

Kazakhstan’s integration into the world system of 
higher education, modernization of the various ar-
eas of education and socio-economic transformation 
society place new demands on higher education sys-
tem, the quality of training, require a rethinking of the 
basic directions of professional training of teachers. 
In terms of renovation of modern society, revision 
of values there is a need for teachers, who would con-
sistently and fully implement social and professional 
effect of education, with ability to grow a generation 
ready to free choice, creativity and self-realization. 
The assertion, that it is the teacher in all more or less 
significant changes in school education is the decisive 

force that can change the situation, is so obvious 
that it seems, it does not require a full-scale study. 
But recently, in addition to the traditional problems 
of educational work was added another, buying ev-
ery year more and more acute. It is about providing 
schools with young professionals [1].

The problematic aspect of research of motivation-
al sphere of personality is that so far the issue of the 
psychological nature of the phenomenon remains 
a controversial and requires a deep theoretical and 
methodological study. The lack of a unified theory 
of motivational sphere of the person cannot answer 
the many psychological and pedagogical questions 



Section 8. Pedagogical Psychology

50

related to the peculiarities of the successful imple-
mentation of the potential of students, providing 
quality training of modern specialists, adaptation 
and identification in conditions of social instability.

In order to test the hypothesis of research that 
students with different motivation career choices are 
characterized by the features in the system of value 
orientation of the individual, we conducted an em-
pirical study. To identify the factors and motives of 
choice of profession has been used questionnaire de-
veloped by us that included a group of professional 
and educational motives, achievement motives and 
self-realization, the motives of public  importance 
and social prestige of the profession, etc. While de-
signing the questionnaire, we relied on the idea that 
the basis of preferential treatment to the selection 
of students of a particular department or specialty 
lays professional orientation, understood as a system 
of stable motives of his activity. To expand the psy-
chological content of the professional orientation of 
students in identifying possible hierarchical system 
of motives, determining the leading dominating mo-
tive in the system, which will set the personal sense 
of choice of profession [2].

To study the features of the system of value ori-
entations of the students personality with different 
motives of choice of profession was used the meth-
od of M. Rokich  in adaptation of L. A. Goshtau-
tas, L. L. Semenov, V. L. Yadov and in modification 
of D. A. Leontiev [3].

The study involved 120 first-year students. Iden-
tification using questionnaire of the leading motives 
of professional choice was the basis for the division of 
the entire sample of students into groups, essentially 
characterized by a generalized version of personal 
and professional self-determination. The first group 
(42 % of the total number of students who partici-
pated in the study) was classified as students with 
the dominant professional motivation (interest in the 
chosen profession, its content and creative capabili-
ties; confidence in their abilities to the profession). 
The second group (16 %) included students, which is 
characterized by the dominance of both professional 
motives (interest in the chosen profession) and mo-
tives of public  importance and the social prestige 
of their future profession. The third group (33 %) 
of students with a predominance of social prestige 

reasons — public authority and prestige of the profes-
sion, as well as the prevalence of effective motives — 
the desire for material well-being, consumption, for-
mal achievements, i. e. career, power, fame, wealth, 
etc. The fourth group (9 %) included students with 
highly social motivation of career choice. The lead-
ing motives in the troupe became social identifica-
tion with the parents, competent people in this field. 
Precisely opinion, parents’ advice, other significant 
people, the example of their peers mostly defined 
career choice. This group is also characterized by the 
predominance of motives of avoiding failure, respon-
sibility and duty to the parents, relatives, etc. Study 
of value orientations in the ecological groups of stu-
dents revealed the following features.

In the hierarchy of terminal values of the first group 
of students leading place takes active life, there are 
good and true friends, health, self-confidence. In the 
second group of students leading terminal values are 
love, active life, a happy family life, self-confidence. For 
the third group of students the dominant values are 
financially secure life, the existence of good and loyal 
friends, confidence, and health. Among the dominant 
terminal values of fourth troupe also includes students 
financially secure life, love, self-confidence, the avail-
ability of good and loyal friends. Comparison of hier-
archy of terminal values in the groups of students with 
different motivation career choices revealed a greater 
similarity between the first and the second, third and 
fourth groups. In the system of instrumental values of 
students assigned to the first group, the higher rank 
occupied by the values of responsibility, self-control, 
education, independence. For the second group of stu-
dents leading values are education, honesty, respon-
sibility. The third group of students is characterized 
by a focus on life values such as cheerfulness, respon-
sibility, good manners, neatness and cleanliness, the 
fourth — the responsibility, strong will, self-control, 
efficiency in business and education.

Differences in the four researched groups of stu-
dents achieve statistically significant limits for 6 of 
the 18 terminal values and and for 6 instrumental. 
Approximately the same number of significant dif-
ferences was found when comparing the results in 
the 1st and 2nd, 1st and 3rd, 2nd and 3rd groups.

Relatively small differences in the value orien-
tations of students of 2nd and 4th group. However, 
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a different attitude to such values as material securi-
ty indicates that students of the fourth group, where 
the value is the dominant choice of profession, are 
largely determined by pragmatic goals [4].

Lack of authentically significant differences in 
the  value orientations of students of the 3rd and 
4th group may indicate a similarity of positions in 
the motives of choice of profession. Terminal val-
ues: life wisdom 1–2; 1–4 p < 0.05; financially se-
cure life 1–3; 14; 2–4 p < 0.05; public acceptance 
1–2 p < 0.05; Entertainment 1–3 p < 0.05, a happy 
family life 2–3 p < 0.05; self-confidence 1–2 p < 0.05. 
Instrumental  values: neatness and cleanliness 
1–3 p < 0.05; intolerance of shortcomings in them-
selves and others 1–2  p < 0.05; Rationalism 1–3, 
1–4 p < 0.05; courage in defending their opinions, 

their views 1–3 р < 0.05; Honesty 2–3 p < 0.05; ef-
ficiency in the affairs 1–4; 2–3 p < 0.05.

Overall, the analysis of the results leads to the follow‑
ing conclusions: the attitude of students to have high-
er education and career choices in the contemporary 
socio-economic conditions becomes more pragmat-
ic, significantly changes the structure of motives, and 
the resulting economic motives begin to dominate, 
and the profession is often the only tool to achieve 
these goals. Differences in professional choice moti-
vation allow distinguishing groups of students from 
different areas of professional self-determination. In 
this way, our assumption is that students with differ-
ent motivation of choice of profession are character-
ized by the presence of features in system of valuable 
orientations of the person has been confirmed [5].
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Abstract: The research of psychological bases of the formation and the development of pro-
fessional pedagogical activity becomes very urgent direction of psycho-pedagogical researches 
nowadays, since the knowledge and understanding of motivational sphere of any specialist allows 
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to develop his professional self-determination, as on the level of choosing a profession, so in the process 
of his perfection as a professional. In the process of professionalization of a teacher some changes in his 
motivational sphere are occurring, which can lead not only to his pedagogical mastering improvement, 
but also to a significant personal growth.

The scientific novelty of the research is defined by the fact that in pedagogical psychology on 
the experimental-psychological basis the system of productive teaching of students is worked out 
at the first time, which allows increasing considerably the effectiveness of teaching on the basis of 
educational system’s motivational processes management.

Keywords: professional orientation and consolidation, professionally pedagogical orientations 
and motivations, particular significance, high educational system, professional education.

Manuscript itself
Introduction
The problem of forming the professional orien-

tation and consolidation of pupils in upper classes 
of teaching the profile education has an important 
significance. In contemporary conditions work with 
entrants forming their contingent and selection ac-
quire particular significance both in the frames of 
education system and in general social aspects. In 
consequence of these points it is necessary to pay 
more attention:

 – to the pupils’ personality;
 – to the importance of socially psychological 

portrait of future specialists; to their motiva-
tion, personal ambitions, desires.

However, in this connection of changing of social, 
economical, political situations hi Kazakhstan during 
even short period of time here altered and developed 
the content of concepts and principles including 
educational sphere, hi demands dynamical study of 
transforming of a young man’s portrait, who ended the 
school and wants to know the answer on such ques-
tion as «Where to go study?». The quality of profes-
sional education on this stage cannot be formed with 
the same knowledge, abilities and skills as before, since 
the demands of modern life became more extensive, 
various and all these aspects cannot be ignore [1].

Theoretical part
Thus, modern development of society, complica-

tion and increase of all social processes variety show 
the new demands to the preparation quality of special-
ists; to the character of his theoretical and methodical 
knowledge; and hence in the first instance to the sys-
tem of his preparation in high education framework.

As a whole the modern educational situation in 
Kazakhstan characterizes (as the data of students 

admittance to our university on the 1st course  in 
2000 show us) by tendency of interest growth to 
the high education, thanks to increase of its pres-
tige in society.

Beyond doubt, one of factors positively  influ-
enced this process is a process of educational diver-
sification [2].

On the hand this process creates larger spectrum 
of choice to the students, expands possibilities and 
perspectives of their professional formation. On the 
other hand, it entails the new demands to the students’ 
personality, to their preparation character to the study-
ing on these specialties. All these provoke the neces-
sity of knowing the peculiarities of the contingent, 
which is multifunctional by its socially psychological 
characteristics, interests, tendency, preparation level 
and information about future profession. It regards 
both to students and schoolboys, final-year students. 
Therefore the researches, which connected with the 
“portrait” of those, who compose this potential.

The practical part of the research
This is one of necessary stipulations of profession-

al education system accomplishment ant this must 
be the subject of the university interests, which takes 
care of its growth and at the end of branch’s condition. 
Therefore the main target of our research became the 
studying of professionally pedagogical orientations 
and motivations on the frame of “pupil-entrant-stu-
dent-final-year student: system”. It is the main prem-
ise to provide the subsequent professional education 
with orientation on opportunity to use received re-
sults of psychological research during  vocational 
guidance work in the university. Before conducting 
empirical research we made an analysis of current 
condition of vocational guidance work both on con-
temporary stage of society development as a whole 
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and in high education in particular. Vocational guid-
ance plays enormous social role both in the society’s 
life and in separate individual’s life [3].

The important social function of vocational guid-
ance is coordination of person’s and society’s inter-
ests; realization of young people’s abilities and incli-
nations in their own society’s interests. The modern 
and effective  vocational guidance can reduce the 
possibility of psychological dissatisfaction, disap-
pointment (including behavior, drug addiction), 
which are proved by mistakes in professional choice 
since it reduces the possibility of such mistakes.

We think that vocational guidance in contem-
porary conditions must be organically included 
and has to be an integral part of uninterrupted 
educational system.

The  vocational guidance is not only peculiar 
connecting link in “society-personality” system, but 
also the factor of influence person in order to form 
such system as socially active and useful unit of the 
society; to find his own place self-determination in 
this society [4].

Nowadays in studying the framework of voca-
tional guidance system at the same time with a great 
number of results, researches and practical approba-
tion’s, here exists the row of insufficiently studied po-
sitions, which is first of all, connected with complex 
system of approaches.

The predominance of fragmentarily in researches, 
absence of integrity in considered aspects, tendency 
on elaboration of separate links and forms of voca-
tional guidance attract our attention. With it all the 
necessity of succession between stages; provision of 
real interaction between forms and methods of activity 
on the pre-university preparation stage are not always 
taken unto account. In the context of contemporary in-
troduction about different phenomena in pedagogy 
the vocational guidance represents not only practical 
activity, but also includes the elaboration of this ac-
tivity’s theoretical basis. All three stages of vocational 
guidance (practice, theory, methodology) are not op-
pose to each other, but on the contrary they must be 
organically connected. Thus from our point of view the 
professional orientation can defined as the unity of:

a) practical educational activity on prepara-
tion of youth to conscious choice of profession in 
accordance with abilities, inclinations and needs;

b) developing interdisciplinary theory which in-
cludes pedagogical, psychological, sociological and 
other aspects;

c) methodological principles of cognition orga-
nization and practice’s transforming.

Hence the consideration of professional orien-
tation activity as systematic complex phenomenon 
must include such research approaches which in the 
sum could provide the possibility of the whole mul-
timeasured activity-both in constructing the theo-
retical model and in the real practice [5].

Philosophically-methodological, pedagogical, 
psychological, economical, medically-biological, so-
cially legal, socially cultural, sociological approaches 
must be retried to such research methods.

The experience shows that systematical and dy-
namic studying of professional orientation processes 
demands periodic repetition of researches as one of 
methodological principles of analysis. One time in-
vestigation gives only one measured “cut” of inter-
ested us object which  is characterized for certain 
moment. To comprehension its dynamic, determine 
the tendencies of development require varitemporal 
researches, which can accomplish the comparison of 
these or other characteristics and index.

Evidently that professional orientation held by 
university both inside of high educational system 
and outside of it takes some position which dictates 
the objective necessity and interest in more striking 
expressed multiprofile and polyfunctionality of this 
system [6].

Conclusion
In this connection here appears a question about 

division of professional orientation activity’s struc-
ture on internal and external substructures between 
which quantitative, qualitative, temporal distinc-
tions are determined, but also the presence of dif-
ferent complexes of means and methods which are 
privileged with regard to one or another group of 
entrants. In our opinion, the professional orientation 
represents a complex dynamic system which con-
sists of certain elements and ignorance if only one 
of them can reduce the quality of work as a whole.

Summarizing foregoing, we can mark that one of 
the most effective constructional mechanism of pro-
fessional orientation is inclusion of this kind of activ-
ity into pre-university preparation system.
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Abstract: The main purpose of the present study is investigating the physical health status of ex-
ceptional children with an emphasis on general medical health indices. The statistical population of 
the present study consists of 254 mentally retarded students. A sample of 80 individuals was selected 
to fill out the Medical Care forms. Based on Pearson’s test results, there is a correlation between the 
dependent variable physical health of the mentally retarded child and the independent variables like 
mother’s age, complete vaccination, and nutrition. The resulting curve for the health of the popula-
tion deviates from the global standard and normal curve.
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Introduction

The key  issue of studying exceptional chil-
dren is a detailed understanding of their health and 
the knowledge of the principles of their develop-
ment [1]. The degree of health of mentally retarded 
children is determined based on the criteria of gen-
eral medicine and, like other children that are con-
sidered normal by different classifications [2; 3]. It is 
a profile of the natural growth and development of 
their body and a combination of complex and regu-
lar changes, just the composition of a fabric that will 
never be repeated. Each thread woven into it inter-
acting with other strands of thread and being de-
pendant on and connected to them, while twisting 
around themselves with unique rhythms [4].

However, physical growth, development, and 
health have a precise discipline and pattern which 
can be controlled and measured. Natural processes 
that cause the increasing growth and development 
of children may dysfunction under the influence the 
different factors [5; 6]. Genetic disorders, malnutri-
tion, endocrine disorders, psychological issues, ad-
verse environments, and a number of other factors 
may disrupt the child’s normal growth and devel-
opment [7; 8]. These gains in importance when it 
comes to mentally retarded children and requires 

closer attention as they are already suffering from 
an unwanted disability they are born with [9; 10]. 
According to the above discussion, this paper seeks 
to examine the health status of the children study-
ing  in exceptional children, with an emphasis on 
the indicators of general medicine. Thus, at first, we 
address the theoretical concepts on this issue; then, 
we analyze the data; finally, some recommendations 
are made based on the results and findings.

Theoretical foundations
Health: Based on World Health Organiza-

tion (WHO), health is a situation in which an in-
dividual is complete in physical, psychological, and 
social terms and lack of disease and disability is not 
the only prerequisite to health. Undoubtedly, those 
communities remain healthy that can provide and 
maintain the basics of health [11; 12]. Children are 
humanity’s assets and they also, at the same time, 
make up the most vulnerable age group. Failure of 
the factors affecting the child’s development can 
leave adverse physical and psychological effects in 
the future. The aim of raising healthy children is es-
tablishing a healthy society, and investment in chil-
dren health contributes to creating the best social 
fabric possible in the future [13; 14]. All of the stag-
es of a child’s life, from the moment of conception 
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onward, requires great care, because every stage of 
development is built upon the previous stage and af-
fects the next, and if the health, medical, psychologi-
cal, and social needs are not met, damages will add 
up and will be beyond repair. Child health equals ad-
olescent health and the growth and development of 
one generation affects the next [15]. Several factors 
affect the growth and development of an individual. 
They include inheritance, sex, origin, hormones, en-
vironment, culture, nutrition, exercise, birth order, 
intense shock, and disease [16].

Mental Retardation: The techniques and meth-
ods used to diagnose mental retardation have been 
widely different among the research and studies 
conducted in different communities or even within 
communities by the experts. Mental retardation or in-
tellectual disability is not equally distributed among 
different social groups as diagnosing it in early ages is 
often difficult. Though it can be diagnosed with more 
ease at primary school and afterwards. In DSM-5 [17] 
it  is defined as follows: “Intellectual disability  in-
volves impairments of general mental abilities that im-
pact adaptive functioning in three domains, or areas. 
These domains determine how well an  individual 
copes with everyday tasks including conceptual do-
main, social domain, and practical domain”.

Methodology
Statistical population and sample: The statis-

tical population of the present study consists of the 
254 mentally retarded students who are studying at 
two educational centers for mentally retarded children. 
The statistical sample of the study, which is selected 
using the stratified random sampling method [18], 
consists of 80 students (40 males, 40 females).

In order to collect data, we adopt the Student 
Health and Medical Care form. Having collected the 
necessary data, choosing proper tools to analyze the 
data is of utmost importance. In order to carry out the 
calculations and to convert the raw data into informa-
tion that can be used for the study, Microsoft Excel 
and SPSS [19] are used for analyzing demographic 
data and performing Pearson’s test [20], respectively.

Findings
Testing the hypotheses: Pearson’s test between 

the dependant  variable (physical health of men-
tally retarded children) and the independent vari-
ables (age of the mother, age of the father, physical 

condition of the parents, employment status of the 
parents, parents’ education, kinship of the parents, 
nutrition, mental and behavioral disorders, com-
plete  vaccination, and composite  index of height 
and weight of the mentally retarded child). In the 
present study, in order to investigate the relationship 
between the dependant and independent variables, 
10 hypotheses are presented and tested.

Based on the above discussion, the hypotheses 
of the study are as follows:

• There  is a significant relationship between 
the age of the mother and the physical health of the 
mentally retarded child.

• There is a significant relationship between the 
age of the father and the physical health of the men-
tally retarded child.

• There is a significant relationship between the 
physical condition of the parents and the physical 
health of the mentally retarded child.

• There is a significant relationship between the 
employment status of the parents and the physical 
health of the mentally retarded child.

• There is a significant relationship between the 
parents’ education and the physical health of the 
mentally retarded child.

• There is a significant relationship between the 
kinship of the parents and the physical health of the 
mentally retarded child.

• There is a significant relationship between the 
nutrition of the mentally retarded child and their 
physical health.

• There is a significant relationship between the 
mental and behavioral disorders of the mentally re-
tarded child and their physical health.

• There is a significant relationship between the 
complete vaccination of the mentally retarded child 
and their physical health.

• There is a significant relationship between the 
composite index of height and weight of the men-
tally retarded child compared to international stan-
dards and their physical health.

According to the values obtained, and compared 
with the critical value of chi-square and the probabil-
ity value control, it can be concluded that:

• There is an inverse relationship between the de-
pendent variable physical health of the mentally retard-
ed child and the independent variable mother’s age.
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• There are significant relationships between the 
dependent variable physical health of the mentally 
retarded child and the independent variables com-
plete vaccination, nutrition, and parents’ education.

• There are no significant relationships between 
the dependent variable physical health of the men-
tally retarded child and the independent variables 
father’s age, parents’ health, parents’ kinship, parents’ 
employment status, mental and behavioral disor-
ders, and the composite height-weight index.

Conclusions and recommendations
The results of the analysis show a significant re-

lationship between the mother’s age and the physi-
cal health of an educable mentally retarded child. 
This means that those students who have older 
mothers have lower physical health. This age differ-
ence indicates that the mother had a late pregnancy 
which affects the physical health of the child nega-
tively. There are significant relationships between 
the dependent variable physical health of the men-
tally retarded child and the independent variables 

complete vaccination, nutrition, and parents’ educa-
tion. Children who are not vaccinated according to 
the schedule have lower physical health. Timely and 
complete vaccination can keep children from illness-
es that can bring irreparable damage to the growth 
and development of the child. Proper nutrition of 
mentally retarded children needs special attention 
just like the other factors necessary to the growth 
and development of children and even more than 
the normal children. It is often observed that chil-
dren suffering from mental disorders are deprived 
from the nurturing and nutritional programs other 
normal children in the family enjoy and this men-
tality that they are abnormal prevents parents from 
paying enough attention to their basic needs. The 
socio-cultural status of the family and the number of 
children affects children growth at lower levels than 
higher ones, because parents in such families are less 
familiar with basic principles of childcare and cannot 
attend sufficiently to the child’s health and nutrition 
needs, even if the income is not that small.
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Аннотация: Исследована связь волевых качеств и особенностей мотивации к занятиям фут-
болом на примере молодых спортсменов (юноши 15–16 лет, n = 21). Для диагностики использо-
вались методики «Цветовой тест» М. Люшера, «Диагностика мотивационной структуры лич-
ности» В. Мильмана, «Оценка отношений к тренеру, партнерам» Марищука В. с соавт., «Анализ 
уровня развития волевых качеств» по А. Пуни. Выявлены индивидуальные особенности связи 
мотивации к занятиям футболом с уровнем развития волевых качеств юных футболистов.
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Введение. Выявление причин по которым мо-

лодые спортсмены теряют мотивацию к занятиям, 
останавливаются в своем развитии и в итоге бро-
сают футбол, заслуживает внимания спортивных 
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психологов. В профессиональный спорт попадает 
всего около одного процента выпускников фут-
больных школ, большинство же заканчивают их 
и к 18 годам прекращают играть.

Российская система подготовки молодых фут-
болистов отличается от зарубежной большим 
объемом нагрузок с «выводом» на фукциональ-
но-физиологический пик к 17 годам. Подготовка 
осуществляется преимущественно в спортшко-
лах и специнтернатах, в условиях специального 
обучения и отрыва от семьи действие многих 
деструктивных факторов является хроническим. 
Одним из них можно считать стиль управления, 
который является полностью авторитарным, хотя 
при этом разрушается мотивация достижения 
членов коллектива. Мотивация к занятию спор-
том связана со многими психическими характе-
ристиками [1], в том числе и с волевыми [4–6].

Методы и организация исследования. Про-
ведено исследование волевых качеств и устойчи-
вости мотивации 21-го спортсмена-футболиста 
(юноши 15–16 летнего возраста), 15 из которых 
обучались в спортивной (футбольной) школе 
и 6 — в школе-интернате, уровень квалификации 
спортсменов — 1–2 взрослый разряд, стаж — 
6–9 лет занятий футболом. Исследование про-
водилось непосредственно после проигрыша ко-
манды на европейском кубковом турнире. Для 
диагностики использовались методики М. Лю-
шера, «Диагностика мотивационной структу-
ры личности» В. Э. Мильман [3], «Оценка от-
ношений к тренеру, партнерам» Марищук В. Л. 
с соавт. [2], «Анализ уровня развития волевых 
качеств» по А. Ц. Пуни [7]. Статистическая обра-
ботка проводилась с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Цель работы  — выявить пути повышения 
устойчивости мотивации занятий спортом у 
футболистов 15–16 летнего возраста. Для дости-
жения поставленной цели решались следующие 
задачи:

1. Выявить психологические факторы, повы-
шающие устойчивость мотивации занятий спор-
том у спортсменов-футболистов 15–16 лет.

2. Выявить психологические факторы, нега-
тивно влияющие на устойчивость мотивации у 
спортсменов-футболистов 15–16 лет.

3. Разработать программу коррекционной 
работы в направлении повышения устойчиво-
сти мотивации занятий спортом у футболистов 
15–16 лет.

Результаты и их обсуждение. В исследова-
нии было установлено, что:

1. Из волевых качеств у наших испытуемых 
наиболее развиты настойчивость, упорство и вы-
держка, самообладание. Показатель «настойчи-
вости, упорства», который [1] характеризует си-
туативно проявляющуюся устойчивость мотива 
(упорство) и устойчивость мотива как мотиваци-
онной установки (настойчивость) у испытуемых 
оказался выше среднего и составляет 6,3 ± 1,39, 
то есть колеблется в диапазоне от 55 до 86 % от 
максимальной оценки.

2. В структуре мотивации спортсме-
нов-футболистов терминальная мотивация 
(104,0 ± 17,41 балла — сумма поддерживающих 
мотивов всех шкал по В. Э. Мильман [3] преоб-
ладает над процессуальной (88,7 ± 17,23  бал-
ла  — сумма развивающих мотивов всех шкал, 
tSt = –2,860, при Р = 99 %), что снижает устойчи-
вость мотивации к занятиям футболом.

3. У всех исследованных спортсменов-фут-
болистов выявлена тенденция к фрустраци-
онной устойчивости, предрасполагающая ак-
тивность наших испытуемых к действиям при 
неудачах, что побуждает их актуализировать 
некоторые из разнонаправленных побуждений 
(например, стремление к высокому уровню 
жизнеобеспечения).

4. Готовность группы к творческой работе 
(мотив творческой активности — самый высо-
кий показатель мотивационного профиля груп-
пы спортсменов-футболистов в целом) способ-
ствует преодолению проблемных ситуаций, что 
повышает устойчивость мотивации. Выборка 
футболистов-спортсменов была разделена на три 
подгруппы в соответствии с оценкой волевых ка-
честв личности: 1 подгруппа — высокий уровень 
развития волевых качеств (30 баллов и выше), 
2 подгруппа — средний уровень развития воле-
вых качеств (28–29 баллов), 3 подгруппа — низ-
кий уровень развития волевых качеств (27 бал-
лов и ниже). В результате сравнения данных 
подгрупп, было установлено, что устойчивости 
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мотивации испытуемых способствуют сложив-
шиеся отношения:

•	 в первой подгруппе — к деятельности, с 
тренером и партнерами;

•	 во второй подгруппе — с тренером и пар-
тнерами;

•	 в третьей подгруппе необходима коррек-
ция отношений с тренером, партнерами и 
к деятельности.

В третьей подгруппе выявлены даже отдель-
ные поведенческие проявления, которые могут 
быть расшифрованы как «негативное отношение 
к общению с тренером, формальное выполнение 
указаний, проявление раздражительности, по-
иск доводов к тому, чтобы не выполнить указа-
ний» [2], спортсмены этой подгруппы часто 
разочарованы, переживают негативизм, неадек-
ватные реакции и обиду на тренера.

В первой и третьей подгруппе выявлена 
непродуктивная компенсаторная активность 
(тест Люшера, цветовой ряд группы, наибо-
лее соответствующий полученным значени-
ям, — 13724685). Напряжение и фрустрация 
вследствие проигрыша на соревнованиях ком-
пенсируются переживанием негативного отно-
шения к жизни и требованием исполнения своих 
запросов, иначе они склонны прерывать отно-
шения. Во второй подгруппе не обнаружено 
компенсаторных реакций, поэтому мотивация 
более устойчива, хотя и носит отчетливый по-
требительский характер.

Заключение. Ситуации фрустрации при ра-
боте со спортсменами-футболистами 15–16 лет 
могут проявляться с их стороны компенсатор-
ными негативными поведенческими реакциями, 
либо являются благоприятным моментом для 
указания на противоречия в их мотивацион-
ных тенденциях, активизации поиска содержа-
тельных целей и интересов, реальных решений 
трудных жизненных задач, формирования более 
зрелых видов учебных действий, задач, действий 
самоконтроля и самооценки, индивидуального 
стиля деятельности, обогащения деятельно-
сти более глубоким смыслом и более зрелыми 
эмоциями. Предпочтительна дифференциро-
ванная оценка тренером работы спортсме-
нов-футболистов, включающая как фиксацию 

достижений, так и критику недостатков с кон-
кретными указаниями по предложенным на-
правлениям коррекционной работы. Работа по 
коррекции внешнеобвинительных позиций в си-
туациях фрустрации, сочетающихся с ригидной 
фиксацией на удовлетворении потребностей и 
отчетливостью проявлений эгоцентрических 
установок должна включать социализацию, 
развитие мотивов общественной полезности и 
проводиться на положительном эмоциональном 
фоне [1; 4–6].

Выводы
1. У футболистов 15–16 лет устойчивости мо-

тивации занятий спортом способствуют:
а) Развитые выше среднего уровня на-

стойчивость и упорство, характеризующие 
устойчивость мотива как мотивационной уста-
новки и ситуативно проявляющуюся устойчи-
вость мотива соответственно [1], а также вы-
держка и самообладание;

б) Отношение к тренеру (кроме спортсме-
нов-футболистов третьей группы, переживаю-
щих негативизм, неадекватные реакции и обиду 
на тренера);

в) Тенденция к фрустрационной устойчи-
вости, предрасполагающая наших испытуемых к 
действиям при неудачах;

г) Готовность группы к творческой работе 
(мотив творческой активности — самый высо-
кий показатель мотивационного профиля группы 
спортсменов-футболистов в целом).

2. Снижают устойчивость мотивации заня-
тий спортом:

а) Волевые качества личности (кроме 1-й 
подгруппы), особенно целеустремленность, са-
мостоятельностью, инициативность, решитель-
ность, смелость;

б) Непродуктивная компенсаторная ак-
тивность, напряжение и фрустрация вследствие 
проигрыша на соревнованиях компенсируются 
переживанием негативного отношения к жизни 
и требованием исполнения своих запросов, ина-
че прерываются отношения (кроме второй под-
группы);

в) Преобладание терминальной мотивации 
над процессуальной, в том числе, слабо развитые 
мотивы общественной полезности;
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г) Эмоциональная пассивность и разнона-
правленность внутри эмоциональной сферы (что 
характерно для молодых людей), в том числе и 
сопряженная с выявленными противоречиями в 
мотивационных тенденциях (стремление к высо-
кому уровню жизнеобеспечения при нежелании 
совершать активные действия в рабочей (учеб-
ной) деятельности.

По данным исследования разработана про-
грамма коррекционной работы для повышения 
устойчивости мотивации занятий спортом у 
футболистов 15–16 лет. Полученные результаты 
могут быть использованы при подготовке спор-
тсменов с учетом их индивидуальных особенно-
стей и уровня развития волевых качеств юных 
футболистов [4–6].
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времени в менеджменте

Аннотация: Изучены различия в особенностях восприятия времени менеджерами с учетом 
индивидуальных функциональных асимметрий. Исследовано 30 праворуких менеджеров сред-
него звена в возрасте 25–35 лет, образование высшее (n = 30). Индивидуальные особенности 
асимметрий проводились с учетом показателей пробы А. Р. Лурия «перекрест рук». Особен-
ности психологического времени изучались с помощью методики «Временной семантический 
дифференциал» Е. И. Головахи и А. А. Кроника.

У менеджеров с доминированием левых лобных отделов выявлены индивидуальные осо-
бенности психологического времени в виде достоверного повышения показателей по шкале 
«напряженность».

Ключевые слова: индивидуальные различия, асимметрия, менеджмент, психологиче-
ское время.

Введение. Сегодня в теории менеджмента не 
существует единого определения термина «менед-
жер». Слово «менеджмент» в первоначальном 

смысле обозначало умение объезжать лошадей 
и править ими. В современной науке под «ме-
неджментом» понимается процесс руководства 
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или управления работником, рабочей группой, 
коллективом, организацией, несколькими орга-
низациями, действующими в условиях рыночной 
экономики.

Менеджмент в спорте представляет собой 
самостоятельный вид профессиональной дея-
тельности, направленной на достижение целей и 
реализацию поставленных задач в рамках деятель-
ности спортивной организации, которая функци-
онирует в условиях рынка путем рационального 
использования материальных, трудовых и инфор-
мационных ресурсов. Менеджмент в спорте — 
это теория и практика (знания, умения, навыки) 
эффективного управления организациями спор-
тивной отрасли и организациями межотраслевых 
комплексов предприятий.

В связи с этим, большое значение приобре-
тают индивидуально-психологические характе-
ристика самого менеджера. В качестве послед-
них в психологии могут рассматривать такие 
характеристики как «временная перцепция», 
«временная перспектива», «целеобразование», 
«полезависимость — поленезависимость», «ан-
тиципация» и др. [4; 8].

Временная перспектива очерчивает ту об-
ласть отражения человеком мира, которая связа-
на с восприятием, осознанием времени как про-
странства развития и самореализации. Временная 
перспектива — это, прежде всего, будущая воз-
можность реализации или «нереализации» че-
ловеком своих замыслов. При этом будущее со-
относится с возможностями, представляющими 
собой потенциал дальнейшего развития.

Данные психологические характеристики 
могут рассматриваться также с учетом особен-
ностей функциональных асимметрий и индиви-
дуальных профилей латеральности. В последние 
годы в психологии был выполнен целый ряд ра-
бот, направленный на поиск связи признаков и 
показателей асимметрии человека с его индиви-
дуальными характеристиками [4–7; 9–12]. Од-
ним из направлений в изучении индивидуальных 
когнитивных стилей является изучение связи по-
лезависимости — поленезависимости индивидов 
от типов межполушарной асимметрии мозга. На-
копление правосторонних признаков латерально-
сти (что отражает относительное доминирование 

левополушарных структур мозга)  — является 
предпосылкой проявления поленезависимого 
когнитивного стиля [7].

Цель исследования. Выявление различий в 
особенностях восприятия времени менеджера-
ми с учетом индивидуальных функциональных 
асимметрий.

Методы. Экспериментальная группа была 
представлена праворукими менеджерами средне-
го звена системы управления в возрасте 25–35 лет, 
образование высшее (n = 30). Исследование инди-
видуальных особенностей межполушарной асим-
метрии менеджеров проводилось с учетом пока-
зателей пробы А. Р. Лурия «перекрест рук» [3], 
которые отражают доминирование контрлате-
ральных лобных отделов мозга [4–5]. По показа-
телю пробы «перекрест рук» (ПППР) выборка 
была разделена на две подгруппы: испытуемые с 
правым показателем (ППППР) — 15 человека 
и с левым показателем (ЛПППР) — 15 человек.

Особенности переживания времени из-
учались с помощью методики «Временной се-
мантический дифференциал» Е. И. Головахи 
и А. А. Кроника [1]. Переживание времени 
рассматривается ими как трехфакторная струк-
тура  — «континуальность  — дискретность 
времени», «напряженность времени», «эмоци-
ональное отношение к диапазону времени». Ав-
торы считают, что указанные факторы являются 
основными координатами пространства пере-
живаний времени, специфическими базисными 
свойствами психологического времени лично-
сти [1]. Для статобработки использовалась про-
грамма STADIA.

Результаты. По данным методики «Времен-
ной семантический дифференциал» (с учетом 
показателей пробы А. Р. Лурия «перекрест рук», 
которая отражает доминирование контрлате-
ральных лобных отделов мозга) достоверные 
различия были обнаружены только по шкале «на-
пряженность времени», значения по которой в 
группе менеджеров с правыми ПППР составили 
19,4 б., что было больше, чем в группе менедже-
ров с левыми ПППР — 14,5 б. (p < 0,001).

Обсуждение. Восприятие времени и вре-
менная перспектива тесно связаны с процес-
сом целеобразования. По А. Н. Леонтьеву цели 
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отводиться системообразующая роль в построе-
нии деятельности: «целеобразование выступает 
в качестве важнейшего момента движения той 
или иной деятельности субъекта», целеполага-
ние (целеобразование) — «субъективное выде-
ление цели, т. е. осознание ближайшего результа-
та, достижение которого осуществляет данную 
деятельность» [2]. В восприятии времени важ-
ную роль играет также понятие «антиципация» 
(умение предвидеть, предвосхищать ход развития 
событий). Антиципационные процессы выступа-
ют в роли ведущего звена механизма психической 
регуляции поведения в деятельности. Именно 
антиципация обеспечивает формирование цели, 
планирование и прогнозирование поведения в де-
ятельности, она включается в процессы принятия 
решения, текущего контроля и коммуникацион-
ные акты. Антиципация пронизывает все уровни 
отражения действительности. Считается, что 
уровень развития антиципации свидетельствует 
об уровне развития психики менеджера в целом.

Результаты согласуются с данными, в кото-
рых были обнаружены более высокие показате-
ли выполнения интеллектуальных проб (матриц 
Равена и фактора «В» опросника Кеттела). Это 
объясняется наличием более высокого уровня 
динамических характеристик мыслительной де-
ятельности у испытуемых-мужчин, имеющих 
правый показатель пробы «перекрест рук» [4]. 
Авторы делают вывод, что мужчины с правым 
показателем в пробе «перекрест рук» (что от-
ражает доминирование левой лобной доли) более 

рациональны, автономны и независимы, а также 
более устойчивы в выбранных программах пове-
дения. Для индивидов с левым показателем про-
бы «перекрест рук» характерны более низкие 
показатели по ряду шкал, что свидетельствует о 
большей эмоциональности, эгоцентричности, 
полезависимости, подверженности стрессам и 
меньшей устойчивости выбранных программ по-
ведения. Результаты исследования также позво-
лили говорить о более высоких показателях раз-
вития вербального интеллекта, эмоциональной 
устойчивости, доминантности и самоконтроля, 
поленезависимости, способности к прогнозиро-
ванию (антиципации), общей интернальности и 
способности к самоорганизации (процессов це-
леобразования).

Наши данные согласуются с вышеизложен-
ными и свидетельствуют о том, что менеджеры 
с преимущественным доминированием левого 
полушария склонны воспринимать и оценивать 
время как более напряженное (по сравнению с 
менеджерами с доминированием левого полуша-
рия), что позволяет также предполагать у них и 
более высокие уровни самоорганизации, само-
контроля и антиципации, которые является про-
фессионально важными качествами для спортив-
ного менеджера.

Выводы 
Данные могут быть использованы при про-

ведении дифференциальной диагностики (в це-
лях профотбора и профподбора) в спортивном 
менеджменте, а также в целях профориентации.
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регулирования качества высшего образования в Украине –институционной и специализирован-
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Дефиниция «качество высшего образования» 
в широком понятии — это соответствие образова-
тельной системы социальным нормам, стандартам, 

которые обеспечивают высокий уровень резуль-
тативности деятельности, ее инновационность, 
качество жизни, общественный прогресс.
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Качество высшего образования в узком по-
нятии  — это комплекс характеристик образо-
вательного и научного процессов, которые обе-
спечивают определенный уровень практических 
умений, совокупности компетенций в пределах 
национальной рамки квалификаций (НРК) кон-
курентоспособного специалиста и является орга-
низационным условием качественного выполне-
ния функционально-должностных обязанностей.

В США Министерство образования осу-
ществляет непрямое регулирование качества 
высшего образования с помощью финансовых 
рычагов [1, 147]. В стране качество высшего обра-
зования регулируют рынок образовательных услуг 
и рынок труда [4, 12]. В государстве на качество 
высшего образования позитивно влияет социаль-
но-экономическая среда (уровень демократизации 
общества, бизнес-среда, уровень развития эконо-
мики, высокий уровень жизни населения).

Задачи исследования:
1. Проанализировать компоненты системы 

государственно-общественного управления ка-
чеством национального высшего образования.

2. Определить закономерности управления 
качеством национального высшего образования 
на основании синергетического подхода.

В Украине государственное (прямое) регу-
лирование качества высшего образования осу-
ществляет МОН в соответствии с процедурами 
акредитации и лицензирования.

В США институционная (государственная) 
акредитация является обязательной процедурой 
для высших учебных заведений. Специализиро-
ванная акредитация образовательных программ 
общественными органами, профессиональными 
ассоциациями является дополнительной. В стране 
специализированная (общественная) акредита-
ция образовательных программ как дополнитель-
ная (усиливающая государственную) базирует-
ся на следующих мониторинговых процедурах: 
анализ отчетов о самооценивании ВУЗов; анализ 
документации респондентов (органов управле-
ния высшим образованием штата); «онсайт-мо-
ниторинг» (система многоуровневых опросов); 
организация учредительной конференции (разъ-
яснение целей и задач экспертов в процессе мо-
ниторинга) [5].

Модель национальной независимой инсти-
туционной акредитации предусматривает сле-
дующие организационные мероприятия: при-
влечение Национальной агенцией с обеспечения 
качества высшего образования международных 
экспертов к институционной акредитации; оце-
нивание экспертами содержания и эффективно-
сти учебных программ; ресурсов, методического, 
информационного, организационного обеспе-
чения учебно-научной и научно-исследователь-
ской деятельности студентов; самооценивание 
основных видов деятельности ВУЗов в соответ-
ствии с критериями, определенными агенцией; 
подготовка экспертами заключения о результатах 
акредитации ВУЗа, отчета «О результатах само-
оценивания основных видов деятельности выс-
ших учебных заведений».

Инструментами реализации модели нацио-
нальной независимой институционной акреди-
тации являются международные требования к вы-
пускникам акредитированных образовательных 
программ с определенного направления подго-
товки специалистов; сертификация и акредита-
ция приобретенных компетентностей; стандар-
тизированные требования к исследовательской 
подготовке специалистов, Национальная рамка 
квалификаций; в ее основание положены Дублин-
ские дескрипторы (знания, умения, коммуника-
ция, автономность, ответственность), сформули-
рованные в понятиях уровней компетентностей.

Модель функционирует в соответствии с 
принципами открытости, независимости. Ин-
струментами открытости являются ЕКТС, 
приложение к диплому европейского образца, 
трицикловая система высшего образования; си-
стема обеспечения качества высшего образова-
ния (Национальная рамка квалификаций, образо-
вательный мониторинг, Национальные рейтинги 
ВУЗов, система государственно-общественного 
управления качеством высшего образования).

На седьмом уровне (образовательный уровень 
«магистр») Национальная рамка квалификаций 
(она соответствует Дублинским дескрипторам) 
предъявляет следующие требования к знаниям 
студентов: знания на уровне новейших досиже-
ний; критическое осмысление проблем в учеб-
ной, профессиональной деятельности и на грани 
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предметных отраслей; умения решать сложные 
задачи и проблемы в условиях неопределенности; 
организация исследовательской и инновационной 
деятельности; комуникация — понятное донесение 
знаний к специалистам, использование иностран-
ных языков в профессиональной деятельности; 
автономность и открытость — использование 
новых подходов и метода прогнозирования в про-
цессе принятия решения; ответственность за ре-
зультаты учебной и научной деятельности; способ-
ность к дальнейшему обучению [8].

Д. Панасевич считает, что «квалификации 
необходимо определять в соответствии с ква-
лификационными уровнями национальной 
рамки квалификации; квалификация  — это 
официальный результат оценивания, который 
достигнут, когда уполномоченный орган при-
шел к выводу, что специалист достиг определен-
ный уровень компетентностей по отношению 
к стандартам» [9, 43]. Описание квалификаци-
онных уровней осуществляется в соответствии 

с дескрипторами, в частности, знания, умения, 
коммуникация, автономность, ответственность, 
определение которых приводится в Постановле-
нии КМУ «Об утверждении Национальной рам-
ки квалификаций» от 23. 11. 2011 № 1341 [12].

Министерство образования и науки Украи-
ны регулирует качество высшего образования 
путем инспектирования ВУЗов по специальной 
программе в соответствии с направлениями 
(комплексная проверка деятельности ВУЗов; со-
стояние управленческой деятельности в ВУЗах; 
выполнение ВУЗом лицензионных требований в 
процессе предоставления лицензионных услуг; 
качество подготовки студентов; эффективное 
использование материально-технической базы; 
состояние финансово-хозяйственной и управ-
ленческой деятельности [7].

Сравним системы внутреннего обеспечения 
высшими учебными заведениями качества обра-
зовательной деятельности и качества высшего об-
разования США и Украины (табл. 1).

Таблица 1. – Система внутреннего обеспечения ВУЗами качества образовательной 
деятельности и качества высшего образования США и Украины

 США  Украина
Оценивание акредитационными учреждениями 
качества образовательного процесса в соответ-
ствии с результатами самооценивания деятельно-
сти ВУЗов:
– требования агенций к результатам обучения в 
терминах приобретенных компетентностей в со-
ответствии с НРК США (академические стандар-
ты учебных достижений студентов);

Оценивание Национальным агенством с обеспе-
чения качества высшего образования (НАОКВО) 
результатов образовательной деятельности ВУЗа:
– требования НАОКВО к акредитации образо-
вательных программ; акредитация специализи-
рованных ученых советов; лицензионные требо-
вания;

– обеспечение академической этики в творческой 
деятельности;

– контроль НАОКВО за исполнением этических 
норм в творческой деятельности;

– отбор преподавательского персонала на кон-
курсной основе;

– конкурс на замещение вакантной должности за-
ведующего кафедрой, профессора, доцента;

– компоненты подотчетности (инструкции); – инструкции, приказы, распоряжения МОН;
– публикация органом образования штата годо-
вого отчета;

– ежегодный отчет ВУЗа о результатах деятельно-
сти Министерству образования и науки Украины; 
размещение на Web-cайте годового отчета ректо-
ра о результатах деятельности ВУЗа;

– подтверждение штатом рационального исполь-
зования средств ВУЗом. 

– результаты инспектирования МОН Украины 
рационального использования ВУЗом финансо-
вых средств.

В программе мониторинга образовательных ре-
зультатов США определены следующие индикато-
ры: оценивание внешней среды (демографические, 

социальные, экономические условия, в которых 
функционирует ВУЗ), входящих ресурсов систе-
мы (финансовых, трудовых), учебного процесса, 
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условий, методик обучения, уровня доступа к об-
разованию, участие в обучении, ресурсов на вы-
ходе системы  — результатов образовательной 
деятельности (учебных достижений студентов, ка-
чество обучения студентов различных групп) [5].

Л. Паращенко считает, что понятие «gover-
nance» используется в зарубежной образова-
тельной теории и практике, чтобы подчеркнуть 
открытость системы образования, а понятие 
«управление», чтобы подчеркнуть технические и 
инструментальные его аспекты; оно осуществля-
ется относительно процессов, поведение которых 
руководитель не может предусмотреть потому, 
что существуют автономные единицы, способ-
ные отстоять свои интересы [10, 80]. К таким 
автономным единицам принадлежат дорадчий 
(научный, студенческий, наблюдательный сове-
ты) и коллегиальные (общее собрание коллектива 
ВУЗа, органы студенческого самоуправления — 
парламент, старостат, сенат, научные общества 
студентов) органы.

В Украине на государственном уровне управ-
ление высшим образованием фактически осу-
ществляет правительство. В США федеральное 
правительство имеет перечень ограничений от-
носительно этого права (оно с помощью финан-
совых рычагов косьвенно влияет на процедуры 
акредитации). Для того, чтобы акредитирован-
ные ВУЗы могли получить финансирование с 
федерального бюджета, независимые агенции 
должны быть признаны на федеральном уровне. 
В связи с тенденцией к открытости социально-пе-
дагогических систем, Совет Европы рекомендует 
на локальном уровне (уровень «ВУЗ») использо-
вать термин «governance» [2].

В Украине акредитация образовательной про-
граммы принадлежит к компетенции государ-
ственного (коллегиального) органа  — Нацио-
нальной агенции с обеспечения качества высшего 
образования, а в США — многочисленных неза-
висимых общественных агенций. В США высшие 
учебные заведения имеют право выбирать учреж-
дение, которое акредитирует заведение; они за-
интересованы в высокой репутации агенции на 
рынке образовательных услуг. Независимые аген-
ции один раз в пять лет усовершенствуют требо-
вания к образовательному процессу и результатов 

обучения (они являются корпоративными стан-
дартами высшего образования).

Институционная акредитация (акредитация 
ВУЗов) предусматривает оценивание содержа-
ния эффективности учебных программ, матери-
альных ресурсов, методов учебной и научной 
деятельности студентов, преподавателей. Она 
должна осуществляться Национальной агенци-
ей с обеспечения качества высшего образования.

В Законе Украины «О высшем образовании» 
(ст. 18 — «Полномочия Национального агенства 
с обеспечения качества высшего образования») 
Агенство осуществляет акредитацию образова-
тельных программ, по которым ВУЗ организует 
подготовку соискателей высшего образования, 
акредитирует независимые учреждения [11, 11].

Специализированная (программная) акре-
дитация может осуществляться независимой 
агенцией, которая зарегистрировалась в Нацио-
нальном реестре. В статье 23 Закона Украины «О 
высшем образовании» — «Независимые учреж-
дения оценивания и обеспечения качества выс-
шего образования» отмечено, что независимые 
учреждения могут сотрудничать с Европейской 
ассоциацией по обеспечению качества высшего 
образования для внедрения европейских стан-
дартов и рекомендаций относительно повышения 
качества высшего образования в Украине; они 
могут выдавать ВУЗам собственные сертифика-
ты по результатам оценивания образовательной 
программы [11, 12].

Национальное агенство с обеспечения каче-
ства высшего образования может привлекать к 
институционной акредитации национальных и 
международных экспертов — членов акредита-
ционного совета, акредитированные им незави-
симые учреждения оценивания и обеспечения 
качества высшего образования.

Инструментами оценивания качества выс-
шего образования являются независимая наци-
ональная акредитация и независимые рейтинги 
университетов. Повышение качества образова-
тельной деятельности будет способствовать фор-
мированию конкурентной среды высших учеб-
ных заведений.

Определим инструментарий для переведе-
ния системы управления качеством высшего 
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образования на высокий уровень. Это государ‑
ственно‑общественная модель управления ка‑
чеством высшего образования; национальная 
система мониторинга качества образования; на‑
циональное законодательство о качестве высшего 
образования; открытые процедуры обеспечения 
качества высшего образования; технология оце‑
нивания и дополнительного финансирования пра‑
вительством Украины ВУЗов в соответствии с 
конечными результатами деятельности; европей‑
ские стандарты качества; открытый информа‑
ционный Интернет‑ресурс — автоматизирован‑
ная информационная система (АИС) «Качество 
высшего образования»; зарубежные инвестиции в 
инновационное развитие национальной системы 
высшего образования.

Организационным условием усовершенство-
вания системы управления качеством высше-
го образования, ее компонентом на основании 
синергетического подхода является создание 
Национальной системы мониторинга качества 
образования. Колаборацию, сотрудничество, пар‑
тнерство мы рассматриваем как процессуальные 
составляющие технологии, организационное 
условие переведения системы управления каче-
ством высшего образования на новый энергети-
ческий уровень; способ избежания банкрутства 
и реструктуризации организации.

На основании стандартов и рекомендаций 
качества, которые функционируют в Европей-
ском пространстве высшего образования [13], 
анализа законодательства Украины [11], тру-
дов ученых [1; 5; 10] мы раскрыли следующие 
противоречия:

– между европейскими требованиями по обе‑
спечению качества высшего образования и недо‑
статочной разработкой прозрачных механизмов 
функционирования системы государственно‑обще‑
ственного управления качеством национального 
высшего образования;

– между стремлением национальной системы 
высшего образования внедрять европейские стан‑
дарты и рекомендации по внешнему и внутренне‑
му обеспечению качества и реальной способностью 
ВУЗов обеспечить ее качество (речь идет о гаран‑
тиях ВУЗов обеспечить учебные программы доста‑
точными ресурсами);

– между европейскими стандартами качества 
высшего образования и уровнем готовности ВУЗов 
к их внедрению (речь идет об уровне организацион‑
ного, информационного обеспечения системы управ‑
ления качеством высшего образования на государ‑
ственном и локальном уровне).

Г. Хакен подает следующее определение по-
нятия «синергетика»: это совокупный коллек-
тивный эффект, который возникает вследствие 
взаимодействия большого количества подсистем 
и способствует образованию устойчивых струк-
тур и самоорганизации в сложных системах, а 
также обеспечивает прогнозирование эффекта 
самоорганизации (речь идет о возникновении 
пространственных структур в нелинейных си-
стемах, которые находятся в неуравновешенных 
состояниях) [13].

Синергия (synergy) — стратегическое преи-
мущество, которое является следствием эффекта 
общих действий [3, 261]. Эффект синергии воз-
никает вследствие взаимодействия системы обще-
ственного управления с системой государствен-
ного управления. Государственно-общественное 
управление качеством высшего образования мы 
рассматриваем как целостную корпоративную 
систему, которая способна к самоорганизации.

На основании концептуальных идей об эво-
люционном развитии [6; 13] определим основ-
ные положения самоорганизации системы управ-
ления качеством высшего образования.

1. Систему государственно-общественного 
управления качеством высшего образования мы 
рассматриваем как синергетическую систему, ко-
торая способна к образованию множественных 
структур. Множественность структур системы 
(эмерджментность) определяет эволюционное 
развитие системы.

2. Параметры системы определяются ее свой-
ствами и характером взаимодействия с социумом.

3. Эффект синергии возникает вследствие 
взаимодействия двух или нескольких подсистем 
(речь идет о корпоративности процессов) и об-
уславливает образование устойчивых структур, 
самоорганизации.

4. В процессе развития система изменяет свою 
структуру — от вертикальной (административ-
ного управления) к линейной (партисипативного, 
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партнерского управления); от централизованно-
го (государственного) к децентрализованному 
(общественному) управлению.

5. Темпы эволюции системы находятся в за-
висимости от интенсивности и характера взаи-
модействия подсистем между собой и внешней 
средой.

6. Система развивается, адаптируясь к внеш-
ним изменениям.

7. Внешние переменные являются главными 
атракторами, которые определяют вектор разви-
тия системы.

8. Случайные изменения внешней среды яв-
ляются причиной дивергенции эволюционных 
путей развития системы.

9. Внешние изменения среды (изменения в 
законодательстве, реформы высшего образова-
ния) являются причиной внутренних изменений 
в системе управления (реорганизация, перепро-
филирование, сокращение штата, введение но-
вых правил).

10. Процессы самоорганизации системы осу-
ществляются при условии постоянного обмена 
информацией между подсистемами через нисхо-
дящие и восходящие каналы и между системой и 
внешней средой.

11. В системе управления качеством высшего 
образования заметны процессы прироста энтро-
пии (хаоса), поэтому она является дисипативной, 
неуравновешенной.

12. В момент неустойчивости система выхо-
дит на одну с возможных структур-атракторов; 
хаос является причиной объединения простран-
ственных структур в сложные (речь идет об объ-
единении структур государственного и обще-
ственного управления).

13. Условием развития системы управления 
качеством является нелинейность процессов. 
Возникновение структур разных типов описыва-
ется инвариантно-групповыми решениями (речь 
идет об альтернативности, многовариантности 
путей развития системы управления качеством 
высшего образования).

14. Развитие системы является необратимым 
процессом.

В процессе определения закономерностей 
управления качеством высшего образования мы 

учитывали методологическую позицию О. Кня-
зевой и С. Курдюмова: если установлены общие 
закономерности самоорганизации и нелинейно-
го синтеза сложных систем, то на их основании 
ученые разрабатывают прогностические модели 
эволюции структур (речь идет о стохастических 
моделях) [6].

Мы определили следующие закономерности 
управления качеством высшего образования на 
основании синергетического подхода: 

1) зависимость результативности функцио‑
нирования системы управления качеством высше‑
го образования от качественных показателей си‑
стемы (уровень управленческой компетентности 
руководителей ВУЗов, международного сотрудни‑
чества ВУЗов, квалификации, открытости (про‑
зрачности) системы аттестации научно‑педаго‑
гических работников, интеграции в европейское 
образовательное и научное пространство); 

2) зависимость значений качественных по‑
казателей результативности деятельности от 
созданных руководителями ВУЗов организацион‑
но‑педагогических, психологических условий; 

3) система управления качеством высшего об‑
разования будет оптимально функционировать 
при условии соподчинения деятельности каждой 
подсистемы стратегическим целям; 

4) научная организация системы управления 
качеством высшего учебного заведения способству‑
ет ее самоорганизации, саморазвитию; 

5) процессы входа ВУЗов Украины в Европей‑
ское образовательное и научное пространство спо‑
собствуют реформированию и адаптации системы 
управления качеством высшего образования к евро‑
пейским стандартам; 

6) от объема и своевременности реализован‑
ных субъектами управления целевых функций за‑
висит качество высшего образования; 

7) система управления качеством высшего об‑
разования способна к саморазвитию при условии 
взаимосогласованности функций‑задач, которые ре‑
ализуют субъекты средствами программ развития.

Мы определили следующую закономерность 
развития систем: чем высший уровень сложности 
системы, тем больше она нестабильная (речь идет о 
высоком уровне энтропии — хаоса). В этих системах 
высокая вероятность катастроф, которые являются 
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причиной коллапса системы. Вследствие коллапса 
возникают системы с новыми свойствами.

Цель, внутренние потребности, интересы, ин-
тенции, ценности студента являются внутренни-
ми атракторами, движущей силой саморазвития и 
осмысленной самоорганизации личности. Важно 
взаимно направлять векторы действия атракто-
ров в нужном направлении.

Соединяя личностно-ориентированный под-
ход в студенто-центрированном обучении и но-
вые технологии управления, можно достигнуть 
эффекта флуктуации в точках бифуркации, кото-
рый повлияет на переход системы в ее качествен-
но новое состояние.

Выводы
1. Компонентами системы государственно-

общественного управления качеством националь-
ного высшего образования являются процедуры 
акредитации и лицензирования. Определены 
организационные мероприятия, инструменты 
реализации модели национальной независимой 
институционной акредитации, в частности Наци-
ональная рамка квалификаций; принципы функ-
ционирования модели.

2. Определены закономерности управления 
качеством национального высшего образования на 
основании синергетического подхода. Идентифи-
цированы факторы, которые влияют на результа-
тивность функционирования системы управления 
качеством высшего образования (качественные 
показатели системы; организационно-педагогиче-
ские, психологические условия, которые влияют на 
значения качественных показателей результатив-
ности деятельности ВУЗов; научная организация 
системы управления; процессы интеграции ВУЗов 

Украины в европейское образовательное и научное 
пространство; объем и своевременность реали-
зации субъектами управления целевых функций; 
взаимосогласованность целей на подсистемных 
уровнях управления), которые детерминируют 
эти закономерности.

Рекомендации
Для повышения результативности функцио-

нирования системы управления качеством выс-
шего образования необходимо организовать сле-
дующие мероприятия:

– учреждать корпоративные университеты;
– развивать систему государственно-обще-

ственного управления качеством высшего обра-
зования, национальную инновационную инфра-
структуру;

– открывать в ВУЗах, которые являются пар-
тнерами зарубежных ВУЗов общие аспирантуры;

– усиливать сотрудничество ВУЗов и акаде-
мических институтов НАН Украины в научной 
сфере с предприятиями и бизнес-структурами в 
научной сфере, сотрудничество научных коллек-
тивов ВУЗов и зарубежных партнеров в рамках 
европейской программы «Горизонт 2020»;

– внедрять процедуру дополнительного фи-
нансирования правительством Украины ВУЗов в 
соответствии с конечными результатами их дея-
тельности;

– актуализировать систему «образование — 
наука — бизнес»;

– разработать механизм внешней мотивации 
субъектов управления качеством высшего обра-
зования, процедуры стратегического планиро-
вания развития системы управления качеством 
высшего образования.
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Abstract: The purpose of the study was to determine whether there are any statistically signifi-
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Introduction. Emotional intelligence is a rela-
tively young term, which  is still being developed 
and discussed. In the beginning, the only adequate 
measure of intelligence accepted by scientists was 
the  intelligence quotient [6, 387]. However, re-
search eventually distanced itself from this narrow 
point of  view. Although emotional  intelligence 
had already been discussed in 1920, the term itself 
appeared no earlier than at the beginning of the 
1990s, when American psychologists Mayer and 
Salovey began studying it from a scientific perspec-
tive [7, 163–170]. Nowadays there are many defini-
tions of emotional intelligence. One of the simplest 
definitions is provided by Weisinger, who defines it 
as the intelligent use of emotions on a personal as 
well as the interpersonal level [14]. It involves ex-
pressing, understanding, using and managing emo-
tions  in a way which purposefully contributes to 
the types of behaviour and thinking, which are ben-
eficial for us. Emotional intelligence was similarly 
defined by Mayer and Salovey. They describe it is 
a type of social ability which pertains to processes, 
such as perceiving, using, managing, controlling and 
understanding our own emotions and the emotional 
states of others, differentiating between them and 

using this information to direct our thoughts and 
behaviour. Emotional characteristics that are  im-
portant for success also include: controlling your 
mood, independence, adaptability, a feeling of 
popularity, solving  interpersonal  issues, persever-
ance, benevolence, kindness and respect [8, 5–7]. 
Goleman presents emotional intelligence as an al-
ternative to classic intelligence, which facilitates the 
prediction of success in different areas of life and 
proves that human abilities of self-awareness, self-
discipline, perseverance and empathising with oth-
ers are more important in life than intelligence [2]. 
Before the 1990s the rational side of life was overly 
emphasized as the only meaningful value. This view 
of human nature, which excludes the power of emo-
tions, is extremely short-sighted. In fact, feelings are 
equally important and often even more important 
than rational thought. When feelings prevail, intel-
ligence loses all its power [3]. While the intelligence 
quotient generally remains the same throughout 
life, our emotional intelligence constantly develops 
and improves [1, 1387–1400]. We can nurture, de-
velop and increase it.

Similarly, being a teacher does not only involve 
knowledge, expertise and ability, but also requires 
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emotional activity. This awareness, that emotions 
play an important role in the teaching context, has 
become one of the key factors in understanding this 
profession [11, 443–454]. Recent research on emo-
tional intelligence has broadened the understand-
ing of this concept within the teaching profession. 
A study that included over one thousand teachers 
of elementary and secondary schools  in America 
has generated a normal result distribution. Some 
teachers expressed a low level of emotional  intel-
ligence, some a high level, while the majority was 
found to have an average level of emotional intelli-
gence [12, 35–40]. Some scientists have confirmed 
the strong connection between emotional  intel-
ligence and teaching efficiency and claim that this 
type of intelligence does not depend upon the age, 
gender, status or experiences of a teacher [10, 124]. 
Other research produced different results. When 
exploring differences  in emotional  intelligence 
based on gender, scientists have established that 
female teachers achieved higher levels of emotion-
al intelligence than male teachers. The results also 
suggest that emotional intelligence increases with 
years [4, 129–145]. Gender differences among 
teachers and in general have also been confirmed by 
other scientists [1, 1387–1402; 9, 267–298].

Based on these conflicting results, our study 
aimed to establish whether the emotional intelli-
gence of younger physical education teachers dif-
fers significantly from that of older teachers and 
whether there are any differences between male and 
female teachers. We formulated two hypotheses. 
H1: Older physical education teachers (≥ 45 years) 
statistically significantly differ from younger physi-
cal education teachers (< 45 years) in their level of 
emotional intelligence. And H2: Male teachers of 
physical education statistically significantly differ 
from female teachers in their level of emotional in-
telligence.

Methods. The study included 439 teachers 
of physical education that were employed in el-
ementary and secondary schools in Slovenia in 
the school year 2009/2010 and have a higher ed-
ucation. The sample was comprised of 247 male 
respondents (56.3 %) and 192 female respon-
dents (43.7 %). They were split into two age groups. 
The first group included respondents younger than 
45 (N = 236; 53.8 %), the other respondents aged 
45 or more (N = 203; 46.2 %).

Instruments. We used the Taksić Emotional 
Skills and Competences Questionnaire [13], con-
sisting of 45 self-report items, which are rated by the 
respondents using a five-point scale (1-does not ap-
ply, 5-always applies). The questionnaire measures 
three dimensions: the ability to perceive and under-
stand emotions, the ability to express and label emo-
tions and the ability to manage emotions.

Research methods. The data was processed 
with the SPSS statistical package version 17 (Statis-
tical Package for Social Sciences, Inc. Chicago IL). 
We analysed the data by using descriptive statistics, 
one-way analysis of variance and discriminant func-
tion analysis. The last two helped us determine the 
differences in the before-mentioned dimensions of 
emotional intelligence between younger and older 
teachers and between female and male physical edu-
cation teachers. Statistical significance was checked 
at a 5 % risk (P ≤ 0.05).

Results. It is evident that there are no statistically 
significant differences in the emotional intelligence 
of younger and older physical education teachers. 
The discriminant analysis revealed one function, 
which statistically significantly differentiates young-
er teachers of physical education from older ones. 
However, the dimensions of emotional intelligence 
have a low correlation with the function (under-
standing emotions –0.21; expressing emotions 0.08; 
managing emotions –0.06).

Table 1. – Comparison of emotional intelligence  
results between younger and older teachers  

of physical education

Younger Older
Dimensions N M SD N M SD F Sig (F)
Understanding emotions 236 57.05 7.47 203 56.13 7.36 1.67 0.20
Expressing emotions 236 47.38 6.69 203 47.73 6.50 0.31 0.58
Managing emotions 236 59.66 6.15 203 59.45 5.45 0.14 0.71
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Results showed that the emotional intelligence 
of male teachers is statistically significantly differ-
ent from that of female physical education teachers. 
The statistically significant differences are present in 

the understanding and expressing emotions dimen-
sions, but not in the managing emotions dimension. 
Female teachers are better at perceiving and under-
standing emotions as well as at expressing them.

Table 2. – Comparison of emotional intelligence results between 
male and female teachers of physical education

Male Female
Dimensions N M SD N M SD F Sig (F)
Understanding emotions 247 55.70 7.62 192 57.81 7.00 8.86 0.00
Expressing emotions 247 46.36 6.25 192 49.10 6.74 18.80 0.00
Managing emotions 247 59.40 5.86 192 59.80 5.80 0.59 0.44

The differences  in emotional  intelligence be-
tween males and females were also determined by 
using a discriminant analysis. The analysis revealed 
one function, which statistically significantly differ-
entiates male teachers from female physical educa-
tion teachers. The dimensions, which have the high-
est correlation with the discriminant function and 
significantly separate males from females, include 
perceiving and understanding emotions (0.38) and 
expressing emotions (0.55).

Conclusions. Based on the obtained results, 
we have rejected the hypothesis (H1), which pre-
supposes that older physical education teachers 
(≥ 45  years) statistically significantly differ from 
younger physical education teachers (< 45 years) in 
their level of emotional intelligence. Our results have 
shown that there are no statistically significant dif-
ferences in emotional intelligence between younger 
and older teachers of physical education. Research 
done by other authors has also confirmed that emo-
tional intelligence is not dependent upon the age, 
status or experiences of a teacher [10, 120–125]. 
Other researchers claim that emotional  intelli-
gence increases with age [4, 129–145], while some 
have established that younger people are better at 
managing emotions than older people [5]. Authors 
of some studies have also suggested that emotion-
al intelligence depends on the situation in which the 
teacher  is placed. They determined that beginner 
teachers who have a higher emotional intelligence 
behave differently in various situations-depending 
on positive or negative emotions-than those with 
less developed emotional intelligence.

The analysis of variance has confirmed the sec-
ond hypothesis (H2), since we established that male 
teachers are statistically significantly different from 

female physical education teachers in their level of 
emotional  intelligence. The differences between 
male and female teachers could be observed in two 
dimensions. Female teachers are better at perceiving 
and understanding emotions as well as expressing 
them, while there are no gender differences in the 
managing of emotions. Unlike male teachers, female 
teachers are better at precisely observing and per-
ceiving the emotions of others as well as at evaluat-
ing their sincerity. They are more able to discern the 
meaning of these emotions, perceive the transitions 
between  individual emotions and to understand 
complex emotions. Female teachers are also better 
at expressing their own emotions, at monitoring 
them and managing them in social situations. These 
findings are consistent with numerous other stud-
ies, which confirm a higher level of emotional intel-
ligence in women [1; 5; 9]. Perry and Ball believe 
that research on gender differences in emotional in-
telligence is still unclear and conclude that men and 
women are equally emotionally intelligent but show 
differences in various areas of emotional intelligence. 
They underline the usefulness of studies which re-
veal differences within the measured results. Women 
have been found to be more emotionally intelligent 
when measuring empathy and social responsibility, 
while men are better at reacting to stress and have 
higher tolerance and self-esteem [11, 443–454].

Emotional intelligence is a considerable indica-
tor of success in important areas of life and in per-
sonal advancement [2]. Emotional intelligence is, 
therefore, without doubt  very  important for the 
successful work of female, male, younger and older 
teachers. Teachers with higher emotional  intelli-
gence are better at acknowledging their own emo-
tions and the emotions of others and are more 
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attentive to the needs of their pupils than to their 
own. They can efficiently manage their emotional 
responses and  in this way encourage  interactions 

with pupils, create a genuine learning environment 
and provide opportunities, which go beyond simple 
teacher-pupil knowledge transfer.
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