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когда отменяют уроки, не хотят выполнять домашние 
задания, чтобы в школе остались одни перемены, ро-
дителям они почти не рассказывают о школе. Один 
ученик хотел бы, чтобы учитель был менее строгий.

Во время беседы учащиеся проявляли интерес, 
думаем, что отвечали честно, без стеснения. Подавля-
ющее число детей, ответили, что им нравится в шко-
ле, идут в школу с радостью. Для учителя мы соста-
вили сводную ведомость о каждом ученике: уровень 
внимания, уровень самооценки и мотивации учения. 
В процессе обработки данных мы провели сравнение 
результатов по двум классам, особых отличий мы не 
выявили. Поэтому результаты исследования пред-
ставлены по двум первым классам.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ

Панфилов М.А., Панфилов А.Н.
Казанский федеральный университет, Елабуга, 

e-mail: panfi loval@mail.ru

Целью современного педагогического образо-
вания является обучение и воспитание личности, 
способной самостоятельно и быстро восполнять 
профессиональные знания с учётом решаемых задач 
и стремительного наращивания информации в совре-
менном мире. Главным здесь должно стать обучение 
процессу усвоения знаний, развитие навыков профес-
сионально ориентированного мышления и коммуни-
кации. 

Мы выделяем три основных метапрофессиональ-
ных компетенций: личностный и профессиональный 
рост, работа с профессиональной информацией, эф-
фективная коммуникация. 

Так работа с профессиональной информацией: 
получение и освоение информации, ориентировка 
и владение разнообразными источниками информа-
ции, информационными технологиями, навыками 
устного и письменного общения; восприятие, анализ 
и преобразование разноплановой профессиональной 
информации – педагогической, психологической, 
вербальной и невербальной, касающейся самого себя 
или других людей и объектов; конструирование и ис-
пользование собственного когнитивного стиля. 

Конструирование и использование собственного 
когнитивного стиля невозможно без критического 
мышления. Американские педагоги Дж. Стил, К. Ме-
редит, Ч. Темпл, С. Уолтер основываются на активной 
роли обучаемого и разработали технологию развития 
критического мышления, состоящую из трех стадий: 
вызова, осмысления содержания и рефлексии.

Технология формирования критического мыш-
ления руководствуется следующими принципами 
построения: информационной насыщенности учеб-
ного и практического материала для использования 
аргументов, доказательств или опровержений, осно-
ванных на конкретных фактах, источниках, данных; 
коммуникативности в процессе осмысления проблемы 
и ее обсуждения с учетом того, что это мышление ин-
дивидуальное и самостоятельное, но проявляется оно 
в спорах, дискуссиях, при обсуждениях и публичных 
выступлениях, поэтому коммуникативные навыки 
участников осмысления проблемы для формирова-
ния данного типа мышления играют решающую роль 
в успехе; проблемности содержания материала – этот 
общедидактический принцип становится ведущим при 
построении технологии формирования критического 
мышления, с которым он тесно связан общими свой-
ствами, методами и приемами проблемного обучения; 
мотивации и потребности в знании – основан на том, 
что отправным пунктом мыслительной деятельности 

вообще и проявления критичности ума в особенно-
сти, является рефлексия (она возможна если человек 
мотивирован на то, чтобы узнать, понять, осмыслить, 
установить истину или получить положительный ре-
зультат, в противном случае ни о какой критичности 
ума не может идти речи); научности, достоверности 
и доступности информации – способности и умения 
определить ценность информации, необходимой для 
формирования критического мышления. 

Технология открыта для решения большого 
спектра проблем в образовательной сфере и 
является общепедагогической, метапредметной. Она 
применима при реализации любых образовательных 
программ профессиональной подготовки учителя и 
при освоении любого предмета профессиональной 
подготовки.

В основу технологии положен базовый дидакти-
ческий цикл, состоящий из трех стадий.

Первая стадия – «вызов», во время которой 
у студента активизируются имевшиеся ранее знания, 
пробуждается интерес к предмету и конкретной теме, 
определяются цели изучения предстоящего учебного 
материала.

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, 
в ходе которой и происходит непосредственная рабо-
та студента с текстом, причем работа, направленная, 
осмысленная. Третья стадия – «рефлексия» – раз-
мышления. На этом этапе студент формирует лич-
ностное отношение к тексту и фиксирует его либо 
с помощью собственного текста, либо своей позиции 
в дискуссии. Именно здесь происходит активное пе-
реосмысление собственных представлений с учетом 
вновь приобретенных знаний.

Основной целью формирования критического 
мышления будущих педагогов, не имеющих устой-
чивых навыков мыслить творчески, является расши-
рение мыслительных компетенций для эффективного 
решения социальных, научных и практических про-
блем образования. 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРЕСС 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Петрова О.Н., Льдокова Г.М.
Казанский федеральный университет, Елабуга,
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Профессиональная деятельность медицинских 
работников предполагает эмоциональную насыщен-
ность, психофизическое напряжение и высокий про-
цент факторов, вызывающих стресс. Стрессовые си-
туации – часто возникающее явление на работе. Для 
эмпирического исследования была создана группа 
испытуемых в количестве 30 человек, работающих на 
базе городской поликлиники г.Елабуга, средний меди-
цинский персонал (медсестры),в возрасте 25–55 лет, 
стаж работы от 5 до 30 лет. Для исследования приме-
нялись следующие методики: «Самооценка стрессо-
устойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона и »Эмо-
циональное выгорание» В.В. Бойко. В результате 
полученных данных наибольшее количество испыту-
емых находится на стадии формирования фазы «рези-
стенция» (67 %) и на стадии формирования фазы «ис-
тощение» (53 %). В фазе «резистенции» доминирует 
симптом неадекватное эмоциональное избирательное 
реагирование, в фазе истощения доминирующим 
симптомом является эмоциональная отстраненность. 
Уместно отметить, что у группы испытуемых разви-
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то такое личностное (и профессиональное) качество, 
как стрессоустойчивость (77 %). Испытуемые неосоз-
нанно начинают реагировать на раздражитель, но 
благодаря хорошей стрессовой устойчивости держат 
ситуацию под контролем. Сдерживают свои эмоции, 
адекватно реагируют на ситуацию, проявляют долж-
ное эмоциональное отношение к пациенту, не до-
пускают грубости, отсутствия внимания к субъекту. 
Присутствуют эмоции профессиональной деятельно-
сти, эмоциональный отклик, как на позитивные об-
стоятельства, так и на отрицательные. Испытуемые, 
имеющие низкую стрессовую устойчивость (23 %), 
более подвержены эмоциональному выгоранию. Вы-
горание это не просто результат стресса, а следствие 
неуправляемого стресса. Этот синдром включает 
в себя три основные составляющие: эмоциональную 
истощенность, деперсонализацию и редукцию про-
фессиональных достижений.

Таким образом, изучение этих состояний у меди-
цинских работников представляется актуальной про-
блемой.

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
САМООЦЕНКИ КОЛЛЕКТИВА 
Романова М.Г., Льдокова Г.М.

Казанский федеральный университет, Елабуга, 
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Актуальность данной проблемы диктуется, пре-
жде всего, возросшими требованиями к уровню 
психологической включенности индивида в его тру-
довую деятельность и усложнением психической 
жизнедеятельности людей постоянным ростом их 
личностных притязаний. Практическая значимость 
работы состоит в том, что полученные данные в ходе 
исследования могут быть использованы в практиче-
ской деятельности организации и являться частью 
мероприятий по улучшению работы сотрудников, 
а также могут сказаться на качестве оказываемых 
услуг. Эмпирическое исследования было проведено 
среди сотрудников санатория-профилактория «Кос-
мос». Возраст испытуемых от 21 до 54 лет. Общий 
стаж работы варьировался от 1года до 30 лет. В ис-
следовании приняли участие тридцать человек. Была 
использована методика социально-психологической 
самооценки коллектива, разработанная О. Немовой. 
Социально-психологическая самооценка трудового 
коллектива показала, что в исследуемом коллекти-
ве одним из условий успешной работы коллектива 
и установления доверительных отношений является 
хорошее знание членами коллектива друг друга и со-
стояния дел в коллективе. Достаточная информиро-
ванность предполагает знание задач, стоящих перед 
коллективом, содержания и итогов его работы, поло-
жительных и отрицательных сторон, норм и правил 
поведения. Одним из самых низких показателей явля-
ется, к сожалению, сплоченность. Это характеризует-
ся наличием нескольких социально-психологических 
групп, прохладно, а то и недружелюбно, относящих-
ся друг к другу, разбросом по уровню трудовой дис-
циплины и по уровню социальной активности. Но 
в тоже время данная группа испытуемых попала в ди-
апазон среднего уровня развития группы. Это означа-
ет что, группа достаточно зрелая, способная выпол-
нять производственные задачи. Полученные данные 
обозначили основные направления работы руководи-
теля, необходимые для оптимизации благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе: 
улучшение взаимоотношений в коллективе; развитие 
системы повышения квалификации; снижение интен-

сивности нагрузок трудовой деятельности; развитие 
уровня контактности и открытости внутри коллектива; 
развитие системы стимулирования и мотивации и т.д. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА МОЛОДЕЖЬ

Сидоров А.И., Мухарлямова А.Ю.
Казанский федеральный университет, Елабуга, 
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Социальные сети с каждым днем набирают попу-
лярность во всем мире. Они возникли около 10 лет 
назад, но уже сегодня трудно найти человека, кото-
рый бы пользуясь интернетом, не пользовался бы 
социальными сетями. Именно в этом, мы считаем, 
и заключается актуальность выбранной темы. Иссле-
дование по выявлению влияния социальных сетей на 
молодежь проводилось на базе Елабужского институ-
та Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета. В исследовании приняли участие студенты I–
III курсов в возрасте от 18 до 25 лет. Для достижения 
цели исследования была использована анкета, состо-
ящая из 12 вопросов. По результатам анкетирования 
можно сделать следующие выводы: большинство 
респондентов (81 %) посещают социальные сети не-
сколько раз в день. Основными мотивами для исполь-
зования социальных сетей для них являются поиск 
друзей, однокурсников, одноклассников и общение 
с ними. Практически половина опрошенных призна-
ет, что использование социальной сети помогло им 
в личной жизни и общении друзьями, организации 
досуга и в поиске групп по интересам (55 %), 25,5 % 
опрошенных утверждают, что социальные сети никак 
не повлияли на их образ жизни, и лишь 8,5 % призна-
ли, что социальные сети отрицательно повлияли на 
их свободное время, а у 11 % вызвало зависимость. 

Подводя итоги, следует заметить, что социальные 
сети заняли большую часть свободного времени. Вы-
теснив способы коммуникационного общения, они 
заменили студенту хобби, вербальное общение. От-
дав должное всем положительным моментам в ис-
пользовании социальных сетей, таким как экономное 
средство связи, доступность аудио и видео материала, 
быстрота поиска и обмена информацией, необходимо 
подчеркнуть, что их влияние на сам процесс обуче-
ния и успеваемость студентов в большинстве случаев 
становится пагубным. Студент не может вникнуть, 
усвоить и обдумать преподаваемую дисциплину. Хо-
чется отметить, что респонденты в своем большин-
стве не считают, что социальные сети отвлекают их 
от важных дел, а наоборот уверены, что те помогают 
им сделать эту самую жизнь намного проще и ком-
фортнее.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ШКОЛЬНИКОВ

Филиппова А.А., Исмаилова Н.И.
Казанский федеральный университет, Елабуга, 

e-mail: alisik_04@mail.ru

Особую обеспокоенность психологов в последние 
годы вызывает проявления школьной тревожности 
или специфического вида тревожности, характерного 
для ситуаций взаимодействия ребенка с различными 
компонентами школьной образовательной среды в ус-
ловиях школы. Она может выражаться в волнении, 
повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, 
классе, в ожидании плохого отношения к себе, отри-
цательной оценки со стороны педагогов, сверстников. 

Эмпирическое исследование проявления школь-
ной тревожности было проведено на базе общеобра-


