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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной работы по формированию коммуникативной компе-
тентности будущих педагогов на основе диагностического сопровождения. Научное исследование строится с опо-
рой на положения о том, что в ходе диагностического сопровождения в период обучения в вузе происходят тесно 
взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы собственного личностного и профессионального развития сту-
дентов; формируется их психодиагностическая культура как подструктура общей профессиональной культуры; сти-
мулируется интерес студентов к саморазвитию, профессиональному самосовершенствованию. Подробно представ-
лено одно из направлений диагностического сопровождения – формирование коммуникативной компетентности 
студентов как важнейшего фактора становления будущих профессионалов. Охарактеризована система технологиче-
ских воздействий, осуществляемая в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин, центральным звеном 
которой является обучение студентов решению практических психодиагностических педагогических задач. Резуль-
таты экспериментальной работы со студентами по формированию коммуникативной компетентности, представлен-
ные в статье, убедительно доказали эффективность данной системы. Сопровождение личностного и профессиональ-
ного развития будущих педагогов на диагностической основе позволяет оказывать им адресную помощь в развитии 
коммуникативной компетентности. Ключевая роль в этом процессе отводится решению профессиональных задач.
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Annotation. The article presents the results of experimental work on monitoring the communicative competency of future 
pedagogues based on diagnostic support. The scientific research is based on the provisions that during the diagnostic support 
during the period of study at the university, closely interrelated and interdependent processes of students’ own personal and 
professional development take place; their psychodiagnostic culture is formed as a substructure of the general professional 
culture; students’ interest in self-development and professional self-improvement is stimulated. One of the directions of 
diagnostic support is presented in detail, namely the formation of students’ communicative competency as the most important 
factor in the formation of future professionals. The system of technological effects carried out in the process of studying 
psychological and pedagogic principles is characterised, the central link of which is teaching students to solve practical 
psychodiagnostic pedagogic tasks. The results of experimental work with students on the formation of communicative 
competency, presented in the article, convincingly proved the effectiveness of this system. The support of the personal and 
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Введение 

Формирование личности будущего педагога, 
осуществляемое в процессе его професси-
ональной подготовки, происходит под влия-

нием многих факторов. Внешние факторы, такие 
как содержание профессионального образования, си-
стема практической подготовки, коммуникативное 
взаимодействие с преподавателями и другими сту-
дентами, оказывают значительное влияние на лич-
ность. Однако отследить значение всех факторов 
не представляется возможным. Наиболее существен-
ным для формирования личности будущего педагога, 
на наш взгляд, является процесс диагностического 
сопровождения развития профессионально значи-
мых качеств. Актуальность такого сопровождения 
диктует, и современная ситуация отбора абитуриен-
тов в вуз, когда средний по успеваемости и даже сла-
бый выпускник общеобразовательной школы может 
стать студентом вуза.

Необходимость в диагностическом сопровожде-
нии процесса развития профессионально значимых 
качеств, в частности коммуникативной компетент-
ности будущего педагога, обусловлена неуверенно-
стью студентов в своем профессиональном выборе, 
низким уровнем профессиональной готовности, не-
умением устанавливать отношения со сверстниками 
и преподавателями, незнанием своих особенностей 
и возможностей, недостатком знаний о процессе са-
моразвития. С нашей точки зрения своевременная 
помощь по выявлению и развитию коммуникатив-
ной компетентности будущего педагога в значитель-
ной степени способна оказать мотивирующее влия-
ние на профессиональный выбор и стимулировать 
профессиональное развитие.

Наше исследование, направленное на диагности-
ческое сопровождение формирования и развития ком-
муникативной компетентности, осуществляется уже 
много лет (с 2014 года) в рамках руководства подго-
товкой магистров по направлению «Педагогическое 
образование», профиль «Педагогика высшей школы». 
Особенности магистерской программы определяют 
содержание квалификационных магистерских дис-
сертаций студентов: исследование процесса разви-
тия личности в целом и профессионально значимых 
качеств будущего специалиста в условиях высшей 
школы. Научные интересы автора статьи, связанные 
с психодиагностическим сопровождением непрерыв-

professional development of future pedagogues on the basis of a diagnostic basis allows them to provide targeted assistance in 
the development of communicative competency and a key role in this process is assigned to the solution of professional tasks.
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ного личностного и профессионального развития бу-
дущего педагога, определили характер исследователь-
ской деятельности.

В последние годы вызывают тревогу уровень ком-
муникативной компетентности студентов младших 
курсов разных факультетов, представленный в ре-
зультатах исследований, осуществленных в разные 
годы студентами магистратуры в рамках выполне-
ния квалификационных магистерских диссертаций. 
Так, в 2016 году 24 % студентов – будущих психо-
логов показали низкий уровень коммуникативной 
компетентности; в 2018 году почти у трети студен-
тов второго курса естественно-географического фа-
культета (28 %) был зафиксирован такой же уровень 
коммуникативной компетентности, что подтвержда-
ет актуальность нашего исследования. Результаты 
экспериментальной работы в 2019/20 учебном году 
по диагностическому сопровождению формирования 
коммуникативной компетентности будущих педаго
гов представлены в данной статье.

Известно значительное количество исследований, 
в которых рассматриваются проблемы формирования 
коммуникативной компетентности будущих специа-
листов в условиях высшего образования (И.А. Зимняя, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, О.Л. Чурашева и др.); 
проблемы взаимопонимания между субъектами обра-
зовательного процесса (А.А. Бодалев, И.Ю. Елькина, 
И.М. Юсупов и др.) проблемы выявления педагогиче-
ских условий формирования коммуникативных уме-
ний и коммуникативной культуры педагога (Т.И. Бе-
лова, А.А. Брудный, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, 
А.В. Мудрик, В.А. Сластёнин, М.А. Сомкина, Т.В. Су-
тягина и др.). Однако недостаточно внимания уделя-
ется очевидному и реальному совершенствованию 
формирования коммуникативной компетентности бу-
дущих педагогов в процессе изучения психолого-пе-
дагогических дисциплин. Мы исследовали возможно-
сти данных предметов для создания технологической 
системы формирования коммуникативной компетент-
ности студентов на диагностической основе, сделав 
центральным звеном в этом процессе решение прак-
тических профессиональных задач.

В нашем исследовании мы использовали мо-
дифицированные психодиагностические таблицы 
А.Ф. Ануфриева и С.Н. Костроминой и созданную 
на их основе авторскую технологию педагогических 
проблемных психодиагностических задач как одну 
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из форм практических профессиональных зада-
чи [Еремкина: 2008]. Это способ формирования ори-
ентировочной основы деятельности будущего 
педагога, включающий в себя все элементы диагно-
стического сопровождения: от запроса до выдачи ре-
комендаций [Ануфриев: 2000]. Результаты решения 
практических профессиональных задач анализирова-
лись по нескольким параметрам, которые представле-
ны в следующем разделе.

Цель нашего исследования состояла в разработ-
ке продуктивной технологической системы форми-
рования коммуникативной компетентности студен-
тов, центральным звеном которой является решение 
профессиональных задач в процессе изучения пси-
холого-педагогических дисциплин на основе диагно-
стического сопровождения.

Гипотеза исследования основывалась на пред-
положении о том, что формирование коммуникатив-
ной компетентности будущих педагогов будет более 
эффективным, если:

– разработана технологическая система развития 
у студентов коммуникативной компетентности, вклю-
чающая процесс решения практических профессио-
нальных задач;

– выявлены критериальные основы формирования 
коммуникативной компетентности будущих педаго-
гов и подобран комплекс диагностических методик;

– экспериментально апробирована технологи-
ческая система решения профессиональных задач 
как средства формирования у студентов коммуни-
кативной компетентности.

В соответствии с целью и гипотезой были сфор-
мулированы задачи по созданию технологической си-
стемы формирования коммуникативных компетенций 
будущих педагогов, ее экспериментальной апробации 
на основе диагностического сопровождения.

Методы и организация исследования 
В нашем исследовании мы опираемся на понима-

ние диагностического сопровождения формирова-
ния профессиональных качеств будущего педагога, 
взаимосвязанного и взаимообусловленного его соб-
ственным личностным развитием и осуществляе-
мого в процессе самопознания. Под руководством 
педагогов и психологов самопознание стимулиру-
ет формирование психодиагностической культуры 
студента, которую мы рассматриваем как подструк-
туру общей профессиональной культуры. Психоди-
агностическая культура – это психологическое об-
разование личности, стержнем которого является 
ценностно-смысловая характеристика, она опреде-
ляет направленность профессиональной деятель-
ности будущего педагога, предполагающую посто-
янное познание ребенка, оказание своевременной 
поддержки и решение возникающих проблем [Ерем-
кина 2008: 9].

Профессиональное и личностное развитие буду-
щего педагога на основе диагностического сопро-
вождения может осуществляться психологической 
службой вуза и кураторами групп, которым на спе-
циальных семинарах, курсах повышения квалифи-
кации предоставляется возможность специального 
обучения технологии диагностического сопрово-
ждения, в таком обучении автор принимает непо-
средственное участие. В Рязанском государственном 
университете в такой работе хорошим подспорьем 
является специально разработанное методическое 
пособие, содержащее описание основных направле-
ний диагностического сопровождения личностного 
и профессионального развития будущего специали-
ста [Еремкин, Еремкина 2008]. Однако диагности-
ческое сопровождение развития коммуникативной 
компетентности будущих педагогов успешно может 
осуществляться и на занятиях по педагогике и пси-
хологии. Остановимся подробнее на возможностях 
данных дисциплин, и прежде всего охарактеризуем 
критерии и показатели коммуникативной компетент-
ности будущих педагогов.

Критериальной основой диагностического сопро-
вождения и мониторинга уровня развития коммуни-
кативных компетенций студентов являются наиболее 
значимые компоненты коммуникативной компетент
ности и соответствующие им критерии и показатели. 
Ценностнопозиционному компоненту соответствует 
критерий профессиональная позиция на продуктив
ное общение. Когнитивноконструктивный компо-
нент предполагает коммуникативные знания и уме
ния. Коммуникативноповеденческому компоненту 
соответствует критерий сформированные коммуни
кативные компетенции.

Для решения задач исследования, вытекающих 
из необходимости проверки выдвинутых гипотез, ис-
пользовались теоретические методы; осуществлялся 
педагогический эксперимент; подбирался комплекс 
диагностических методик: диагностика коммуника-
тивной социальной компетентности (КСК) Н.П. Фе-
тискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова; тест опре-
деления уровня коммуникативной компетентности 
Л. Михельсона, перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха; 
методика определения индивидуальной меры рефлек-
сивности А.В. Карпова. Кроме того, использовались 
результаты решения психодиагностических профес-
сиональных задач и рейтинговая оценка («Обществен-
ный смотр знаний»), на сущности и содержание кото-
рого мы далее остановимся подробнее.

Базой исследования являлся Институт иностран-
ных языков РГУ имени С.А. Есенина. В исследовании 
приняли участие 63 студента второго курса, изучав-
шие дисциплины «Педагогика» и «Психодиагностика 
в педагогической деятельности». В процессе занятий 
по дисциплине «Педагогика» студенты второго кур-
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са бакалавриата были включены в систему формиро-
вания коммуникативных компетенций, содержащую 
три основных взаимосвязанных компонента: решение 
профессиональных задач, использование тренинго-
вых и ситуативных методов формирования коммуни-
кативных умений и контекстное обучение [Вербиц-
кий]. Семиотическая модель, учебная деятельность 
академического типа, включала проблемные лекции 
по сущности и технологиям профессионально-педа-
гогического общения. Имитационная квазипрофес
сиональная деятельность соответствовала второму 
компоненту технологической системы и включала 
практические занятия с использованием ролевых, де-
ловых игр, коммуникативных тренингов и ситуатив-
ных методов. Социальная модель, учебнопрофессио
нальная деятельность, предполагала трансформацию 
учебной деятельности в профессиональную. Отчасти 
ситуации взаимодействия педагогического процес-
са проигрывались в деловых и ролевых играх, но ос-
новным средством выступали коммуникативные тре-
нинги. Все составляющие технологической системы 
были, как на стержень, «нанизаны» на основную ав-
торскую технологию решения педагогических про-
блемных психодиагностических задач, реализуемых 
в каждом компоненте технологической системы.

Технология решения педагогических проблемных 
психодиагностических задач, или просто технология 
решения профессиональных задач, была отработана 
в нашем диссертационном исследовании. Она пред-
ставляет собой алгоритм совместных действий педа-
гога и студентов, содержащий: анализ проблемных 
педагогических ситуаций; перевод их в проблемную 
психодиагностическую задачу; выдвижение пред-
положений о возможных причинах, формулиров-
ку гипотез; подбор релевантного диагностического 
инструментария; выбор педагогических способов 
преодоления трудностей, коррекции развития и т. д. 

Центральным звеном авторской технологии реше-
ния профессиональных задач является развитие спо-
собности студентов выявлять педагогические про-
блемы (стратегические, тактические и оперативные), 
формулировать гипотезы (предположения о причи-
нах трудностей) и подбирать соответствующую диа-
гностику. Результаты решения педагогических прак-
тических психодиагностических задач оценивались 
по четырем показателям, соответствующим количе-
ству баллов:

1. Умение формулировать причины педагогиче
ских трудностей (гипотезы): нет – 0, одна – 1, не-
сколько – 2.

2. Умение устанавливать причинноследственные 
связи при выдвижении гипотез: не установлены – 0, 
частично установлены – 1, установлены – 2.

3. Умение подбирать релевантную диагности
ку или способы постановки диагноза: не осущест-

влены – 0, частично осуществлены – 1, осуществле-
ны – 2.

4. Кроме того, оценивалось соответствие педаго
гических воздействий задачам, гипотезам и причин
носледственным связям: не соответствуют – 0, ча-
стично соответствуют – 1, соответствуют – 2.

Мы считаем обучение студентов решению прак-
тических профессиональных педагогических задач 
одним из главных средств формирования коммуни-
кативной компетентности как важнейшего профес-
сионального качества будущих педагогов. Опираясь 
на мнение В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузь-
миной и др. Мы считаем, что «клеточкой» педагоги-
ческого процесса является педагогическая ситуация, 
а педагогическая задача как единица педагогическо-
го процесса – это результат всестороннего анализа 
педагогической ситуации. При этом мы учитываем, 
что большинство педагогических задач – проблем-
ные и требуют использования диагностики для вы-
явления причин отклонения в развитии или трудно-
стей в обучении и воспитании.

По итогам полного анализа педагогической ситу-
ации и перевода ее в задачи студенты учились «сво-
рачивать» результаты анализа, формулируя главную 
педагогическую проблему. А.Ф. Ануфриев и С.Н. Ко-
стромина называют это феноменологией трудно-
стей [Ануфриев 2000]. Для решения педагогических 
трудностей детей ими предложены психодиагности-
ческие таблицы – это инновационная технология все-
стороннего анализа типичных педагогических и пси-
хологических проблем детей. Психодиагностические 
таблицы содержат всю информацию о возможных 
причинах отклонения от нормы, варианты психоди-
агностики и пути коррекционной работы по преодо-
лению данного недостатка [Ануфриев, Костроми-
на 1997]. Мы тоже использовали в своей технологии 
модифицированные таблицы. Под «типичными пе-
дагогическими трудностями» мы понимаем устой-
чивые, повторяющиеся явления, которые значимы 
для личности школьника и после устранения внеш-
них причин, то есть в их основе лежат внутренние 
личностные детские проблемы, и выявить их возмож-
но только благодаря соответствующей психодиагно-
стике [Еремкина 2008: 243].

После обучения «сворачиванию» педагогической 
задачи и формулировки педагогических трудностей 
студенты знакомятся с психодиагностическими та-
блицами и заполняют их. Отметим, что для анали-
за используются такие ситуации, которые хорошо 
известны преподавателю или студенту. Ситуация 
в развернутом виде представляет собой подробное 
описание реальных ситуаций, которые эмоциональ-
но окрашены и имеют элемент драмы, так как со-
держат описание тревог и переживаний главного 
субъекта. В случае недостатка информации о ситу-
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ации ее автор (преподаватель или студент) предла-
гает все необходимые подробности. В процессе на-
шего исследования был создан банк таких ситуаций, 
но для студентов они отражались в их собственных 
детских проблемах или проблемах их близких (бра-
тья или сестры, близкие друзья).

Анализируя «развернутую» педагогическую ситуа-
цию, студенты определяют стратегические, такти-
ческие и оперативные задачи, осуществляют поиск 
причин проблем ребенка и формулируют основную 
педагогическую трудность. Для проверки выдвинутых 
предположений (гипотез) подбирают педагогические 
методы (наблюдение, беседа и др.) или психологиче-
ские диагностики. Здесь следует отметить, что благо-
даря курсу «Психодиагностика в педагогической дея-
тельности», который студенты изучали одновременно, 
они прекрасно справлялись с подбором релевантных 
диагностических методик для проверки выдвинутых 
гипотез. Последним действием был подбор соответ-
ствующих педагогических действий и упражнений 
по преодолению педагогических проб лем ребенка.

Наибольшее затруднение у студентов на первых 
порах вызывала формулировка гипотез на основе 
установления причинно-следственных связей. Приве-
дем пример одной из психодиагностических таблиц, 
заполненной студентами по итогам анализа конкрет-
ной педагогической ситуации (табл. 1).

Требовалось значительное количество времени 
и большое количество решенных педагогических за-
дач для того, чтобы научить студентов видеть не внеш-
ние причины поступков детей, а внутренние. Каждый 
компонент технологической системы в определенной 
степени способствовал достижению этой цели: анализ 
и проигрывание ситуаций, ролевые игры. Остановим-
ся подробнее на технологии обучаю щего контроля, 
разработанной преподавателями нашей кафедры пе-
дагогики и менеджмента в образовании. Обучающий 
контроль с помощью «общественного смотра знаний» 
организуется по наиболее значимым проблемам дис-
циплины «Педагогика» и включает обычно три вида 

деятельности: устный опрос, решение педагогических 
коммуникативных задач и письменный теоретический 
опрос. Через них проходят по очереди три микрогруп-
пы студентов, в каждой микрогруппе назначается ли-
дер. Это успевающие студенты, которым поручается 
организационная работа на одном из видов деятель-
ности, консультирование студентов, участие в оценке 
их знаний и умений.

Данная форма обучающего контроля очень попу-
лярна у студентов и отвечает всем характеристикам 
интерактивного обучения. Все задания носят про-
блемный характер, содержат интересные факты, уст-
ный опрос осуществляется в диалоговой эвристиче-
ской форме. По итогам рейтинговой оценки в трех 
видах работ студенты получают оценку за каждый 
вид работы и общую оценку, характеризующую уро-
вень знаний по теме, умения анализировать и решать 
текстовую педагогическую задачу. В совокупности 
с оценкой умений студентов решать практические 
психодиагностические задачи мы получаем вполне 
полную характеристику развития коммуникативно-
поведенческого компонента коммуникативной ком-
петентности будущих педагогов.

Результаты исследования и их обсуждение 
Мониторингу результатов обучения студентов, 

решению педагогических проблемных психодиагно-
стических задач мы придаем большое значение, рас-
сматривая данные умения как профессионально зна-
чимые качества будущего профессионала, понимая, 
что любая педагогическая ситуация является комму-
никативной задачей.

Сравнительный анализ умений студентов решать 
практические педагогические психодиагностические 
задачи на начало занятий и после обучения техноло-
гии решения психодиагностических таблиц показал, 
что, к сожалению, 22 % студентов (14 человек) так 
и не научились формулировать предположения о воз-
никновении педагогических трудностей детей, уста-
навливать причинно-следственные связи при выдви-
жении гипотез (табл. 2).

Таблица 1
Пример психодиагностической таблицы, заполненной студентами  

на основе анализа педагогической ситуации

Симптоматика педагогиче-
ских трудностей (проблем)

Возможные педагогические 
и психологические причины

Методы педагогического 
и психодиагностического  

изучения

Психолого-педагогические  
рекомендации

В групповой работе требует 
внимания только к себе, де-
лает это любыми способами, 
мешая работать с остальны-
ми детьми

1. Особенности характе-
ра (демонстративность)
2. Отсутствие внимания дома
3. Избалованность, эгоцен-
тризм
4. Неадекватная самооценка

1. Подростковый тест Шми-
шека
2. Изучение семейных отно-
шений
3. Изучение черт характера 
и семейных отношений
4. Изучение самооценки

1. Организация самопознания 
и разъяснительная работа
2. Разъяснительная работа 
с родителями
3. Самопознание, разъясни-
тельная работа. Работа с ро-
дителями
4. Тренинг уверенности 
в себе. Коррекция самоо-
ценки.
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Большинство из них плохо посещали занятия, го-
товясь к пересдаче экзамена по иностранному язы-
ку. Следует также отметить следующий факт: боль-
ше трети студентов сразу проявили высокий уровень 
в решении практических психодиагностических за-
дач, это хорошо успевающие студенты, многие из ко-
торых занимаются репетиторством.

Процесс формирования коммуникативной ком-
петентности происходит целостно и предложенная 
дальше ее оценка в соответствии с критериями не-
сколько условна, однако позволяет отследить дина-
мику развития коммуникативной компетентности 
будущих педагогов в процессе экспериментальной 
работы. Для оценки сформированности когнитив
ноповеденческого компонента коммуникативной 
компетентности студентов мы использовали данные 
об уровне умений студентов решать практические 
педагогические задачи, знание технологий профес-
сионально-педагогического общения (на основе ре-
зультатов «общественного смотра знаний») и оценки 
успеваемости по дисциплине «Педагогика» в целом. 
Формирование ценностнопозиционного коммуни
кативного компонента мы отслеживали с помощью 
специальной диагностики, указанной ранее, которая 
проводилась в начале и конце учебного года.

Результат комплексной оценки развития коммуни-
кативной компетентности студентов, зафиксирован-
ной в таблице, нас порадовал (табл. 3).

Общая оценка динамики ценностно-позиционно-
го и коммуникативного компонентов компетентности 
студентов показала, что в результате использования 
системы технологических воздействий возросли уме-
ния студентов общаться, устанавливать отношения, 
строить коммуникативную систему взаимодействия, 

что немаловажно для будущей профессиональной де-
ятельности студентов института иностранных языков, 
как и для любой другой специальности.

Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний 

Процесс решения педагогических проблемных 
психодиагностических задач является эффективным 
способом развития не только коммуникативных ком-
петенций, но и других профессионально важных ка-
честв будущего педагога. Решение проблем и задач 
теснейшим образом связано с умением преодоле-
вать затруднения, которые возникают в тех ситуаци-
ях, когда средств и способов деятельности недоста-
точно для достижения целей (проблемные ситуации). 
Наиболее эффективно обучение студентов постанов-
ке целей, выдвижению гипотез осуществляется с по-
мощью проблемного обучения и психодиагностиче-
ских таблиц. Звенья технологии содержат сходные 
с исследованием этапы: постановка проблемы, вы-
движение предположения (гипотезы), диагностиче-
ское исследование, анализ полученных результатов 
интерпретация, выводы. 

Диагностическое сопровождение развития про-
фессионально значимых качеств студентов не огра-
ничено только формированием диагностической на-
правленности и коммуникативной компетентности 
будущих педагогов. Одним из важнейших направле-
ний диагностического сопровождения является изу-
чение жизненной перспективы в выбранной области 
профессионального труда (изучение профессиональ-
ных склонностей и профессиональной готовности, 
самооценки себя как профессионала и т. д.)

Другое важнейшее направление связано с диагно-
стикой психологических особенностей студента (тем-

Таблица 2
Сводная таблица уровней решения проблемных педагогических психодиагностических задач  

до и после формирующего эксперимента

Студенты

Уровень решения проблемных педагогических профессиональных задач

До эксперимента После эксперимента

Количество сту-
дентов (в %), 
показавших 

низкий уровень

Количество сту-
дентов (в %), по-
казавших сред-

ний уровень

Количество сту-
дентов (в %), 

показавших вы-
сокий уровень

Количество сту-
дентов (в %), 
показавших 

низкий уровень

Количество сту-
дентов (в %), по-
казавших сред-

ний уровень

Количество сту-
дентов (в %), 

показавших вы-
сокий уровень

2 курса ИИЯ 36 28 36 22 40 38

Таблица 3
Сравнительный анализ уровня сформированности коммуникативной компетентности студентов

Студенты 

Оценка сформированности ценностно-позиционного и коммуникативного компонентов:

До эксперимента После эксперимента

Количество сту-
дентов (в %), 
показавших 

низкий уровень

Количество сту-
дентов (в %), по-
казавших сред-

ний уровень

Количество сту-
дентов (в %), 

показавших вы-
сокий уровень

Количество сту-
дентов (в %), 
показавших 

низкий уровень

Количество сту-
дентов (в %), по-
казавших сред-

ний уровень

Количество сту-
дентов (в %), 

показавших вы-
сокий уровень

2 курса ИИЯ 8 42 50 8 20 72
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перамент, экстраверсия-интроверсия, характероло-
гические особенности и т. д.). Оно проводится либо 
в рамках научных исследований будущих магистров, 
либо в процессе преподавания психолого-педагогиче-
ских дисциплин. Без учета личностных особенностей 
студентов не представляется возможным рациональ-
но организовывать преподавательскую деятельность, 
преодолевать стрессовые ситуации, формировать ин-
дивидуальный стиль деятельности.
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