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Анализ развития средств общения на уровне воспроизведения у младших учащихся с нарушь 
нием зрения показал, что они значительно отстают по уровню овладения неречевыми проявлениям*1 
от зрячих дошкольников. Дети не только не воспроизводят заданные им невербальные состояния, яг 
и не воспринимают и не понимают их.

Наибольшее отставание отмечается в предметно-действенных средствах общения, что выража
ется в использовании позы и жестов неадекватных ситуации, не соответствующих эмоционально*} 
состоянию человека. Характерна скованность движений, стереотипия в выражении эмоциональны 
состояний, вербальность знаний о правильных жестах и возможных действиях при общении с детьм* 
и взрослыми. Отмечаются также недостатки в культуре устной речи при общении «лицом к лицу». *! 
отсутствии плавности речи.

Наибольшие трудности заключаются в переносе средств общения из привычных в другие b r í  
деятельности. Однако причины этих трудностей объясняются не только зрительным дефектом, но в 
слабой работой по развитию общения в условиях школы. Проведение коррекционной работы, вь- 
правленной на формирование средств общения, помогает устранить выявленные недостатки.

Исследование речи учащихся старших классов школ для слепых детей показало, что и у ни* 
имеются серьёзные нарушения общения, основная особенность которого - монологичность. Партия 
нужен слепым старшим школьникам как слушатель, а не как собеседник, что говорит об отсутствие 
необходимых навыков общения: о неумении понимать и принимать позицию другого человека, уч*-; 
тывать, что собеседнику могут быть неинтересны их переживания и проблемы. Многоречивость » 
монологичность общения слепых старшеклассников свидетельствуют также о дефиците общения ■ 
школах-интернатах для слепых и о необходимости специальных занятиях по развитию навыков сдан 
щения в группах психологической коррекции.

И.В. Ксюнинс

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА ВУЗ - ШКОЛА ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

В связи с тем, что современное общество ставит новые требования по модернизации и совершен
ствованию учебно-воспитательного процесса с привлечением инновационных технологий, большой 
значение приобретает сотрудничество между школой и вузом. Их взаимодействие направлено на сон 
дание широкого учебно-научного пространства для деятельности учащихся.

Социальное партнёрство сегодня - неотъемлемая часть работы образовательного учреждение 
Выстраивание системы взаимодействия с социумом позволяет полноценному развитию образователь
ного учреждения: повышению качества образовательного процесса, развитию многопрофильное™ ■ 
профилизации, решению воспитательных задач, развитию компетентностей учащихся и т.п. Совреме— 
ное социальное партнёрство предполагает не только использование возможностей партнёров; но такяг 
взаимодействие, влияющее на решение образовательных задач и развитие образовательной среды. Со
циальное партнёрство сегодня качественно меняется.

Социальное партнёрство мы рассматриваем как продуктивное взаимодействие всех сторон, заин
тересованных в реализации психолого-педагогической и научно-информационной поддержки психоло
гического сопровождения учащихся и профессионального самоопределения старшеклассников, га 
протяжении 9 лет (с 2005 по 2014 гг.) такое партнёрство осуществляется между высшей школой (кь 
федра «Педагогика и психология» Инновационного Евразийского Университета г. Павлодар) и Сред
ней общеобразовательной специализированной школой профильной адаптации (СОСШПА) 
г. Павлодар.

Цель социального партнёрства:
1. Создание высшей школой во взаимодействии с СОСШПА № 7 г. Павлодара единой научвр-í 
информационной среды, способствующей личностному развитию учащихся, самостоятельному про
ектированию старшеклассниками образовательно-профессионального маршрута.
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1 Повышение готовности старшеклассников к профессиональному выбору.
Использование в психолого-педагогической и научно-информационной поддержке интерактивных 

ворм и методов.
4 Обеспечение повышения психолого-педагогического мастерства всех субъектов - участников пси- 
тюго-педагогической и научно-информационной поддержки.

Нами были разработаны следующие принципы социального партнёрства:
• взаимное признание важности интересов сторон партнёров;
• паритетности в партнёрских отношениях;
• социальная справедливости при регулировании интересов и действий, в поиске и нахождении ком
промисса;
• ответственность сторон за исполнение согласованных решений вопросов личностного развития 
чащихся и профессионального самоопределения старших школьников.

Разработана организационно-функциональная модель взаимодействия высшей школы со школой 
и я  осуществления психолого-педагогической и научно-информационной поддержки психологическо- 
т  сопровождения развития учащихся и профессионального самоопределения старшеклассников. 

Модель предусматривает реализацию следующих функций:
Разработка организационно-функциональной структуры и содержания партнёрства; координация их 

мкггвий по функционированию системы партнёрства в целом, по созданию методической базы.
1 Пропаганда теоретических идей психологического сопровождения УВП и концепции профессио- 
-пьного самоопределения.
• Трансляция положительного опыта по реализации психолого-педагогической и научно- 
шформационной поддержки профессионального самоопределения старшеклассников.
- Методическое обеспечение психолого-педагогической поддержки, ориентированной на расшире- 
« е  информационного поля.
5 Привлечение ресурсов для реализации психолого-педагогической и научно-информационной под- 
жожки профессионального самоопределения старшеклассников (интерактивные формы и методы, 
тсртфолио, педагогическое мастерство социальных партнеров).

Указанные функции позволяют обеспечить комплексное, поэтапное решение психолого- 
телагогической и информационной поддержки психологического сопровождения учащихся и про- 
гессионального самоопределения старших подростков, повышают ответственность каждого партнёра 
а  свой функционал, а также предоставляют возможность им быть открытыми в своих действиях для 
хех участников данного процесса.

Организационно-функциональная модель взаимодействия кафедры «Педагогика и психология» 
1нЕУ с СОСШПА № 7 по психолого-педагогической и информационной поддержке профессиональ- 
*:го самоопределения старшеклассников включает следующие ключевые направления и содержание. 

Учебная деятельность:
Разработка программы профильных психологических классов, способствующих профессиональ- 

-гчу самоопределению и личностному росту учащихся 9-11 классов.
I Разработка специализированных курсов «Интеллектика» (5-7 классы), «Основы командообразова- 
-ая» (8-9 классы).

Обучающая, коррекционно-развивающая деятельность:
Практика студентов.
Психологические тренинги для учащихся среднего и старшего звена: «Основы конструктивно- 

я  взаимодействия», «Формирование лидерских качеств», «Психологическая подготовка к ЕНТ», 
-азвитие Творческих способностей», работа волонтёрских студенческих групп по проблемам про- 

■йлактики употребления ПАВ.
С целью повышения психолого-педагогического мастерства учителей, были разработаны и 

-роведены экспресс-тренинги для учителей «Психологическая саморегуляция состояния», «Развитие 
тгофессионального самосознания».

Методическая деятельность:
Помощь преподавателей кафедры в разработке учебных программ и курсов.

1 Участие студентов и преподавателей в школьной «Неделе Психологии».
i  Совместная разработка рекомендаций по основным направлениям психологического сопровожде- 
-м  учащихся.
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В условиях созданной вузом научно-информационной среды (сайта кафедры, электронного 
рианта диагностических методик, интерактивных мини-курсов по «Сказкотерапии», «Арттерапии 
«Практическим психотехнологиям»), обеспечиваются новые возможности для личностного рос 
учащихся, учителей, родителей, повышения уровня готовности старших школьников к професс 
нальному выбору.

Профориентационная деятельность включает в себя:
1. Индивидуальные консультации для старшеклассников по вопросам профессионального самоопределение.
2. Тренинги «Психологические основы выбора профессии»;
3. Приглашение старшеклассников на День Открытых дверей ИнЕУ и для участия в «Неделе психо
логии и педагогики» (диагностика, мини-лекции, тренинги, знакомство с Вузом). Работа психол 
ческой лаборатории «Внутренний ресурс».

Использование интерактивных форм и методов (деловые и ролевые игры, профессионала 
пробы, тренинги и др.) позволило школьникам получить больший объем информации в области ггтк- 
фессионального самоопределения, и сформировать личностного значимое знание. Это обеспечивал 
включение мотивационных и эмоциональных ресурсов личности старшеклассника и способствовал! 
активности учащихся в корректировке своих профессиональных намерений и установок.

Научная деятельность:
1. Формирование студенческо-ученического сообщества.
2. Выступление студентов на заседаниях НОУ. Проектная деятельность развивает творческий потен
циал учащихся, стимулирует интерес к научным исследованиям и практическому применению пат 
ченных знаний и умений в жизни.
3. Участие учащихся в научных студенческих конференциях.
4. Консультации преподавателей по вопросам написания научных проектов.

Распространение международного опыта.
Публикация статей о результатах психологического сопровождения УВП и социальном паг7-- 

нёрстве Вуз-Школа в международных изданиях: «Социально-психологическое сопровождение поз:- ] 
ролевой социализации молодёжи. Материалы V Международной научно-практической конференш* 
«Новейшие научные достижения - 2009». София, Болгария (17-25 марта 2009 г.); «Тренинг как сре> 
ство формирования социально-психологической компетентности у учащихся профильных психож-1 
гических классов» Материалы V Международной научно-практической конференции, посвящёнвс* 
50-летию РУДН «Личность в межкультурном пространстве» (18-19 ноября 2010 г).

В ходе теоретической и экспериментальной работы преподавателями установлено, что важ
нейшим ресурсом психолого-педагогической и информационной поддержки профессионального о~| 
моопределения старших школьников, необходимым для формирования адекватной самооценки и г 
вышения их ответственности за свой профессиональный выбор, является составление психологиче
ского портрета старшеклассника, его портфолио. В процессе организации эксперимента обоснован 
принципы создания психологического портфолио старшеклассника: вариантность, индивидуализа
ция, объективность, последовательность и систематичность, позволяющие обеспечить педагогиче
скую и информационную поддержку «превращения» школьника в субъекта образовательного пр> 
цесса, с осознанием ответственности за организацию собственной деятельности.

Преподавателями кафедры совместно со школьными психологами и учителями, разработана i 
проверена структура портфолио, включающая 4 раздела и соответствующие папки: № 1 - «Мой пор- 
рет», «Я и круг моих познавательных и профессиональных интересов»; № 2 - «Требования ко мж 
(личностные качества и обобщённые умения в соответствии с избираемой профессиональной де*- 
тельностью)»; № 3 - «Доказательства моих достижений»; № 4 - «Признание моих успехов. Внешнж 
оценки моих достижений».

В рамках нашего исследования портфолио рассматривается как средство, позволяющее вы
явить и регулировать субъектную позицию старшеклассников относительно планов продолжен» 
профессионального образования и избираемой профессии в соответствии с потребностями реги:- 
нального рынка.

Таким образом, многолетнее социальное партнерство Школа - Вуз обеспечивает высокое каче
ство психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, создаёт единую научн:- 
информационную среду для самостоятельного проектирования старшеклассниками образовательн;- 
профессионального маршрута, способствующего профессиональному самоопределению школьников, 
развитию личностного и профессионального самосознания всех субъектов обучения.
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Т.В. Кутузовеi, И.П. Краснощеченко

К ОБОСНОВАНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

В условиях динамично изменяющегося социума происходят непрерывные и существенные из
лечения в системе образования. Основной задачей школы сегодня становится не столько передача 
жг-чаемым как можно большего количества конкретных предметных знаний, сколько вооружение 
«ииверсальными способами действий, которые помогут ему развиться и самосовершенствоваться в 
-е прерывно меняющемся мире.

В этой связи этого происходят постепенные изменения способа обучения. Вместо простой пе- 
жлачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования 
тновится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 
т  реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения 
«эться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универ- 
лгьны хучебны х действий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями даёт учащим
ся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 
хаове формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обоб
щенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться 

различных предметных областях познания.
Понятие «универсальные учебные действия» имеет несколько толкований. Так, в широком зна

н и и  этот термин означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствова- 
« о  путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком смысле 
[нот термин определяется как совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его спо
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Обоснование сущности и видов универсальных учебных действий и путей их формирования у 
«жцихся представлено в работах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабано- 
в й , Л.Г. Петерсон и др. В соответствии с их подходом в программе развития универсальных учебных 
действий выделяется четыре блока универсальных учебных действий.

В блок личностных универсальных действий входят жизненное, личностное, профессиональное 
л.чоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, а также ори- 
гьтации в социальных ролях и межличностных отношениях.

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной дея- 
-^льности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль и оценка; а также элементы во- 
:езой саморегуляции: способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию, к преодолению 
хепятствий.

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, включая 
:-1ково-символические; логические и действия постановки и решения проблем.

В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем
* сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, принятие решения и его реализация; 
-равление поведением партнёра, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

i соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Задачей современной школы является не только обеспечение условий для формирования у обу-
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Э.Ю. Сарсембаева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Успешное выполнение современных требований к эффективной управленческой деятельности 
во многом зависит от способности руководителя учитывать условия и факторы целостной взаимосвя
зи системы «человек - человек», а, следовательно, от понимания важности и значимости учёта степе- 
mi межличностных отношений в этой системе. Межличностные отношения в системе управления вы
ступают как психологическая категория, основанная на физиологической базе, включающая сово- 
о пность компонентов структуры психики.

По мнению некоторых исследователей, своеобразие индивидуальных характеристик разных людей 
обуславливается различными факторами, в том числе, и специализацией полушарий головного мозга.

Известные со времен X. Джексона и В.М. Бехтерева межполушарные различия являются предме
том обширных и разносторонних исследований, которые объединяются одной общей проблемой - 
функциональной специализацией полушарий головного мозга как психофизиологической закономер- 
-ости жизнедеятельности головного мозга. Огромный научный интерес представляют исследования 
следующих авторов: А.Р. Лурия, Т.П. Хризман, Л.Я. Баллонов, В.Л. Деглин, Н.Н. Брагина, Т.А. Добро
хотова, Э.Г. Симерницкая, В.В. Иванов, Т.П. Хризман, Р.Ю. Ильюченок, И.Р. Ильюченок, О.В. Лева- 
иев, Е.Д. Хомская, А.А. Невская, М. и О. Эринберги, А. Лейзерсан, Л.И. Афтанас и др. [5, с.35].

Билатеральная асимметрия полушарий головного мозга - это сложное психофизиологическое 
свойство мозга, отражающее различие в распределении функций между его правым и левым полушариями.

С психофизиологической природой функциональной специализации полушарий головного 
мозга связана разная степень выраженности психических познавательных процессов, психических 
свойств и психических состояний.

Таким образом, мы предполагаем, что в построении межличностных отношений в процессе 
.правленческой деятельности индивиды с доминированием правого полушария головного мозга ча
не проявляют отличные поведенческие реакции в сравнении с индивидами с доминированием левого 
полушария головного мозга.

Приведём некоторые характеристики поведенческих реакций личности с учётом психофизио- 
югической основы (см. таблица 1).

Таблица 1

Характеристика поведенческих реакций л и ч н о с т и  

с учётом психофизиологической основы [4, с. 90-92]

Доминирование Доминирование правого Доминирование левого
полушария полушария полушария

Характеристики
Мотивация деятельности Завоевание авторитета Стремление к самостоятельно

Престижность положения в кол сти
лективе Глубина знаний
Установление новых контактов Высокая потребность в умст
Социальная значимость дея венной деятельности
тельности Потребность в образовании
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Переработка информации Быстрая
Иногда - мгновенная

Последовательная
Медленная

Эмоции Экстравертированность 
Легко «выходят из себя»

Чаще - интровертированность. 
Практически не «выходят из се
бя»

Деятельность Приверженность к практике: 
интересует сам процесс

Приверженность теории: инте
ресует результат

Межличностное общение как важнейшая сфера жизнедеятельности личности имеет определён
ную структуру, компонентами которой являются содержание (коммуникация) и форма (интеракция 
Приведём обобщённую модель структуры межличностного общения.

Рис. 1 - Обобщённая модель межличностного общения [1,166]

Безусловно, успех управленческой деятельности во многом зависит от того, умеет ли руково
дитель построить эффективную систему межличностных отношений в организации. Для этого необ
ходимо иметь сильную базу в области психологических наук, чтобы понимать, прежде всего, собст
венное поведение, и того, как другой человек общается, как приспосабливается к изменениям, ведёт 
себя в небольших группах и организациях.

Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера» пишет: «Управление представляет собой не что 
иное, как настраивание людей на труд. Единственный способ настраивать людей на энергичную дея
тельность - это общаться с ними» [6, с.75].

Процессы управления существуют и реализуются всегда в межсубъектном пространстве, оно 
затрагивает сферу психологической организации человека, личности, руководителя, исполнителя 
Поэтому, именно психологическая организация как субъекта, так и объекта управления будет опре
делять эффективность управляющего воздействия, зону эффективности управления.

Это привело исследователей к выводу о том, что критерии эффективности управления находятся в 
области психологии и могут выражаться так: «эффективное управление = эффективный руководитель».

Управленческое взаимодействие - это особый, специфический вид межличностного общения 
От других видов межличностного взаимодействия оно отличается тем, что через него и посредством 
его решаются управленческие задачи. Поэтому управленческое общение определяют как особый bhz 
общения, целью и результатом которого является решение специфических управленческих задач.

Управленческое общение, как и любое другое, имеет три стороны: 1) коммуникативную (обмен 
информацией); 2) перцептивную (восприятие друг друга в процессе общения); 3) интерактивную (со
вместная деятельность или обмен действиями в процессе общения).

Психологические методы управления воздействуют на взаимоотношения между людьми путём
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создания работоспособного коллектива с оптимальным психологическим климатом [3, с. 102].
Трудовая деятельность осуществляется на основе функционирования психики человека. Со

вершенно очевидно, что психическое состояние человека в тот или иной временной период прямо и 
непосредственно оказывает воздействие как на его личные результаты труда, так и на трудовые дос
тижения коллектива, в котором он работает. В различных ситуациях нужно ориентироваться на такие 
средства управления, которые сочетают в себе индивидуальные особенности руководителя, специфи
ку' решаемой задачи и являются наиболее эффективными в данном конкретном случае.

Кочеткова А.И. [2, с.37], раскрывая базовые умения профессионального общения, выделяет 
группы: межличностная коммуникация, межличностное взаимодействие; восприятие и понимание 
других людей (см. таблицу 2). В данной таблице содержится описание поведенческих реакций, свой
ственных и индивидам с доминированием правого полушария, и индивидам с доминированием лево
го полушария головного мозга.

Таблица 2

Группа базовых умений профессионального общения

Стороны общения
Межличностная
коммуникация

Межличностное
взаимодействие

Восприятие и понимание 
других людей

Умение передавать рацио
нальную и эмоциональную 
информацию 
Умение пользоваться вер
бальными и невербальными 
средствами
Умение организовывать и 
поддерживать диалог

Умение управлять групповой 
динамикой
Умение занимать адекват
ную ролевую позицию 
Умение оказывать адекват
ную психологическую под
держку
Умение занимать позицию 
конструктивной конфронта
ции
Умение конструктивно раз
решать конфликт

Умение ориентироваться в 
коммуникативной ситуации 
Умение понимать эмоцио
нальное состояние партнера 
Умение распознавать скры
тые мотивы и защитные ре
акции

Таким образом, всесторонний анализ показывает, что имеются резервы оптимизации управлен
ческой деятельности - учёт психофизиологических особенностей индивида - функциональной спе
циализации полушарий головного мозга как психофизиологической закономерности жизнедеятель
ности мозга индивида - личности.

Поэтому, для эффективного взаимодействия в управленческой деятельности, руководителям 
нужно учитывать свои индивидуальные особенности и развивать те способности, которые являются 
эффективными для достижения управленческих целей.
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