
13

sravnenii s nastavnichestvom v drugikh professional'nykh sferakh] / N. B. Radostina //Strategic directions of education development in the Orenburg region: Scientific andpractical conference with international participation, Orenburg, September 29, 2017. –Orenburg: Orenburg State University, 2017. – РР. 591-595.10. Slastenin V.A. et al. Pedagogy [Pedagogika] / Textbook / V. A. Slastenin,I. F. Isaev, E. N. Shiyanov; Edited by V.A. Slastenin. – M.: Publishing Center «Academy»,2002. – 576 p.11. Ushinsky K.D. Selected works. Book 1. Problems of pedagogy [Izbrannyetrudy.Kniga 1.Problemy pedagogiki]/ K.D. Ushinsky. – M.: Bustard, 2005. – 638 p.12. Shkerin A.V. Mentoring as a tool of self-learning organization [Nastavnichestvokak instrument samoobuchayushcheysya organizatsii] // Bulletin of Nizhny NovgorodUniversity named after N. I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. 2018. №. 2 (50). - РР.109-114.13. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220627000314.https://elsu.ru/news_maem/14053-modeli-nastavnichestva-ot-eleckoj-proizvodnoj.html
УДК 372.881.161.1

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИУ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙШКОЛЫВ РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВ
Н.Н. Кузнецова

Аннотация. В статье автор рассматривает подходы отечественныхавторов к проблемам формирования лингвистической компетенции у обучающихсясредней школы. Актуальность темы исследования заключается в том, что вконтексте модернизации образования, которое должно соответствоватьтребованиям современного общества, возрастает значимость специалиста,владеющего определенными компетенциями, в числе которых одной из важнейшихявляется лингвистическая. Языковая компетенция иногда используется какидеализированное понятие, которое каким-то образом воплощает коллективноезнание речевого сообщества в лице идеального говорящего - слушающего.Врожденная компетенция сама по себе является вопросом степени применимости.Следовательно, требуются объективные критерии, по которым можно оценитьвладение человеком языком по общему стандарту. Это предполагает понятиелингвистической компетенции. Целью исследования выступает обобщение подходовк понятию и сущности лингвистической компетенции, а также выявлениеособенностей формирования лингвистической компетенции у обучающихся среднейшколы. В ходе исследования автором производится теоретический анализ,сопоставляются и сравниваются различные подходы к формированиюлингвистической компетенции у обучающихся средней школы. Были использованыследующие методы: анализ научно-методической литературы по данномунаправлению; обобщение передового педагогического опыта. В результатеисследования автор приходит к выводу, что когда школьник накапливает
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достаточно знаний о системе изучаемого языка, практически эту системуиспользует в своей жизни, то можно говорить, что лингвистическая компетенция ушкольника сформировалась.Ключевые слова: лингвистика, компетенция, лингвистическая компетенция,формирование лингвистической компетенции.

THE PROBLEM OF FORMING LINGUISTIC COMPETENCE IN SECONDARYSCHOOL STUDENTS IN THEWORKS OF DOMESTIC TEACHERS
N. Kuznetsova

Abstract. In the article, the author examines the approaches of Russian authors tothe problems of the formation of linguistic competence in secondary school students. Therelevance of the research topic lies in the fact that in the context of the modernization ofeducation, which must meet the requirements of modern society, the importance of aspecialist with certain competencies increases, among which one of the most important islinguistic. Language competence is sometimes used as an idealized concept that somehowembodies the collective knowledge of the speech community in the person of the idealspeaker-listener. Innate competence itself is a matter of degree of applicability. Therefore,objective criteria are required by which a person's language proficiency can be assessedaccording to a common standard. This implies the concept of linguistic competence. Theaim of the study is to generalize approaches to the concept and essence of linguisticcompetence, as well as to identify the features of the formation of linguistic competence inhigh school students directly. In the course of the research, the author makes a theoreticalanalysis, compares and compares various approaches to the formation of linguisticcompetence in secondary school students. The following methods were used: analysis ofscientific and methodological literature in this area; generalization of advancedpedagogical experience.Keywords: linguistics, competence, linguistic competence, formation of linguisticcompetence.
Основная цель лингвистики состоит в расширении наших знаний и пониманиимира. Поскольку язык универсален и лежит в основе всех взаимодействий человека,знания, полученные в лингвистике, имеют множество практических применений.В психологии и педагогике проводится различие между личностными ипрофессиональными компетенциями. Поскольку речь идет о языковой компетенции,можно сказать, что с общей точки зрения языковая компетенция человека является,прежде всего, частью его личности. С другой стороны, это, безусловно, одна из техличных компетенций, которые актуальны для жизни. Как следствие, языковаякомпетенция является одним из центральных понятий в прикладной лингвистике, итам она всегда истолковывалась таким образом, чтобы быть применимой к жизни.Федеральный компонент государственного стандарта среднего и основногообщего образования [9] предполагает формирование лингвистической компетенциикак инструментария для будущей профессиональной деятельности обучающихся.
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Термин «компетенция» был введен Ноамом Хомским [10], которыйиспользует его в основном для характеристики тех вопросов, которые должнымобразом относятся к грамматике, в то время как другие вопросы, касающиесяречевого поведения, относят к производительности. В отечественной педагогикеисследование вопросов компетенции вообще и языковой (лингвистической)компетенции в частности продолжилось только в 60-х годах 20 века.Лингвистика — это не только изучение языка, но и изучение эволюции иисторического контекста развития языка, речи и памяти. Она включает в себяструктуру и значение речи и письменных языков, а также понимание контекста, вкотором используются определенные слова [1].В своем исследовании В.Н. Базылев отмечает, что при обучении русскомуязыку лингвистика важна для учителя, поскольку предоставление историческогоконтекста происхождения слов может помочь учащимся лучше понять язык. Этоособенно важно, когда дело доходит до понимания различий между разговорнойречью, формальной речью и абстрактными правилами употребления слов в разныхкультурах, фактически может пересекаться с региональными диалектами в одной итой же стране [2].Н.Г. Кизрина и Ю.О. Дементьева пишут, что, когда учитель дает инструкции пописьму и сочинению, понимание лингвистики важно для того, чтобы помочьучащимся составить материал, который будет иметь ожидаемый эффект [3].Современными методистами отмечается, что языковое развитие определяетсяпятью областями лингвистической компетенции:1. Фонология или фонетика. Оба этих термина относятся к изучению скоростизвуков и способов их воспроизведения. В основе фонологии или фонетики лежатфонемы, которые представляют собой мельчайшие звуковые единицы (согласные игласные), используемые в качестве строительных блоков значения в языке. Фонетикаисследует, как звуковые единицы могут быть объединены в слоги или слова.2. Морфология. В этом подразделе изучаются мельчайшие смысловые единицыв словах, также известные как морфемы. В зависимости от языка они могутпринимать форму изменяемых окончаний глаголов, маркеров существительных вомножественном числе или префиксов, меняющих значение основы. Анализ структурыслов, а также отношений между словами является определяющей чертой морфологии.С точки зрения языкового развития, овладение морфологическим пониманием можетзанять больше времени в зависимости от возраста ребенка или в зависимости отосновного языка взрослого, изучающего дополнительный язык.3. Синтаксис. Переходя от составных частей слов и звуков, синтаксисрассматривает целые слова или выражения из нескольких слов и связанные с нимиправила их объединения в предложения или осмысленные высказывания. Синтаксисанализирует грамматику и порядок слов, используемых языковым сообществом.4. Семантика. В то время как синтаксис рассматривает порядок слов, семантикастремится понять значение слов и фраз, включенных в словарь. В то же время знаниесемантики слов является важным маркером развития языка. Дети с языковымрасстройством могут знать или узнавать множество слов, но им не хватает знаний означении этих слов или связях с другими словами.5. Прагматика. Прагматика анализирует контексты, интерпретацию и даженевербальные аспекты языка. Другими словами, прагматика изучает практические
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или прагматические аспекты использования языка. Прагматика включает социальноемышление и межличностные взаимодействия в понимание языка. Изучаютсянеписаные правила и социальные ожидания, связанные со звуками, словами,порядком и значениями слов. В процессе развития языка прагматика может бытьособенно трудной для изучения взрослыми, осваивающими язык, или теми, кто непогружен в сообщество изучаемого языка. У детей прагматика может бытьвыявлением коммуникативных расстройств, нарушающих социальное мышление [4].
Согласно исследованиям отечественных ученых-лингвистов, компетенцияотносится к знанию носителями языка (идеальными ораторами-слушателями)лингвистической системы (грамматики) их языка [7], в то время какпроизводительность рассматривается как фактическое использование языка. Тем неменее авторами утверждается, что для изучения реальной языковойпроизводительности необходимо учитывать ряд различных факторов, одним изкоторых является компетенция носителей языка [8]. Целью лингвистической теориивыступает объяснение психических процессов, лежащих в основе использованияязыка, и под этим подразумевается, что изучение лингвистики должно быть связано скомпетенцией, а не с производительностью [8].Лингвистическая компетенция не может рассматриваться как единственнаяцель изучения языка, поскольку процесс общения выходит за рамки простого умениясоздавать хорошо структурированные предложения [8].Термин «лингвистическая компетенция» относится к бессознательному знаниюграмматики, которое позволяет говорящему использовать и понимать язык.Лингвистическая компетенция человека определяется грамматикой илинабором правил, которые представляются мысленно и проявляются в пониманииприемлемого использования в данной лингвистической идиоме. Таким образом,грамматическая компетенция определяет врожденное знание правил, а не знаниеэлементов или отношений [2].Анализируя сущность и содержание понятия «лингвистическая компетенция»,считаем необходимым отметить, что в выбранном нами возрастном диапазоне(ученики 5 класса) лингвистическая компетенция становится достаточной, чтобыизучать некоторые аспекты эмоционального отклика лингвистическими средствами.Дети в этом возрасте спонтанно описывают музыку эмоционально подходящимислова (существительными, в частности).Понятие «лингвистическая компетенция» изначально возникло в Проектефедерального базового компонента образования по русскому языку для учениковсредних классов школы наравне с коммуникативной компетенцией. Проектпредложили В.И. Капинос и Н.М. Шанский [6]. В рамках обучения детей в среднейшколе самостоятельной компетенцией стала лингвистическая компетенция, целькоторой – обучение русскому языку. Данные о русистике, а также рассмотрение вкачестве одного из явлений общества системы русскоязычных знаний – все это есть влингвистической компетенции [6].Итак, при использовании современной методики формированиялингвистической компетенции нужно одновременно развивать и коммуникативнуюкомпетенцию, и лингвистическую, что и прописано в ФГОС для основного и среднегообщего образования.
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В диссертации Е.В. Тихомировой указано, что лингвистическая компетенция –это безошибочное использование синтаксиса, лексики, морфологии и фонологии, тоесть разных форм лингвистики. Автор полагает, что способность правильноговосприятия чужих высказываний и выстраивания собственных высказываний сучетом норм языка называется лингвистической компетенцией [8].В качестве знания языковой системы, правил использования средств языка вовремя речи расценивают Н.Г. Кизрина и Ю.О. Дементьева лингвистическуюкомпетенцию [3].С.И. Львова вместе с Е.А. Быстровой в современной лингводидактикерассматривают лингвистическую компетенцию в качестве овладения системойречевых и языковых знаний [5].Авторы считают, что следующие навыки и учебно-языковые умения влияют наформирование лингвистической компетенции:– умения классификации. Школьник способен найти основания для того, чтобыявления языка связать с фактами речи или разграничить их, способен группироватьпо разным признакам дифференциации языковые явления;– умения опознавания. Школьник способен видеть отличия между разнымиявлениями, опознает речевую и языковую единицу;– синтетические умения. Школьник способен формировать единуюцелостность из разных частей, моделировать и собирать схемы структур речевыхединиц;– умения аналитики. Школьник способен проводить исследования разныхявлений языка.Школьники получают лингвистическое образование во время непрерывногоизучения русского языка, когда изучают отдельные разделы русского языка, опираясьна принципы последовательности, научности, перспективы, системности,преемственности. В свою очередь учитель учитывает особенности возраста ипсихофизиологии учеников.Относительно новой является лингвистическая компетенция впреподавательской методике. Учителя еще не полностью осознали смысл содержанияпонятия. Содержательно лингвистическая компетенция представлена в курсерусского языка. Она является целью обучения, и для нее определена самостоятельнаякомпетенция.Неоднозначность толкования лингвистической компетенции просматривается вметодике обучения русскому языку. Следует разграничивать языковую компетенциюи лингвистическую компетенцию, однако часто данные термины взаимозаменяют.По мнению С.Э.Аль-Алами, результат того, как школьники осознают смыслсвоего речевого опыта, и называется лингвистической компетенцией. Разные понятиялингвистики усваиваются при получении лингвистической компетенции. Детиосваивают основы науки о русском языке. Учитывая особенности преподавания, детимогут понимать этот термин по-разному [1].Устройство русского языка, острота ортологических аспектов, изменениярусского языка – все эти знания школьники получают во время овладениялингвистической компетенцией. Именно эти сведения становятся основой дляразвития интереса школьников к предмету, формирования любви к русскому языку иуважительного отношения к нему. Кроме того, нужно сказать, что о представителях
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истории, разных исторических фактах русского языка сообщается в лингвистическойкомпетенции [5].Таким образом, сформированность системы знаний о языке, который изучаетсяв соответствии с его уровнями, называется лингвистической компетенцией. Когдашкольник накапливает достаточно знаний о системе изучаемого языка, практическиэту систему использует в своей жизни, то можно говорить, что лингвистическаякомпетенция у школьника сформировалась.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.923
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИУМОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

М.А. Козюлина
Аннотация. Платон обозначил взаимосвязь между ответственностью исвободой воли, возлагая на каждое сословие ряд обязанностей. Аристотель раскрылпонятие ответственности за совершённый поступок, тем самым вводявзаимосвязь ответственности ещё и со свободой выбора. Для экзистенциалистаЖан-Поль Сартра ответственность означает быть «неоспоримым авторомсобытия или вещи» [5]. По мнению Ирвина Ялома, проблемы ответственностизатрагивают непосредственно человеческое существование. Хайдеггер жепризнавал в индивиде двойственную природу существования. С одной стороны –это то, что находится в этом мире, а с другой стороны – измерение, котороеответственно за себя и за мир в целом [6]. Тема ответственности поднимается совремён античной философии и остаётся актуальной сегодня, так как затрагиваетна протяжении всей истории переломные моменты в общественноммировоззрении. Споры о воле и свободе выбора ведут человеческое обществокаждый раз к новому пониманию о сцепленности этих процессов. Приведённоеисследование опирается на симбиоз точек зрения в представлениях обответственности: В.П. Прядеина и Д.А. Леонтьева, что позволяет взглянуть напсихическое свойство многоаспектно. Важным в изучении ответственностиявляется локус контроля, поэтому в исследовании была использована методикаЕ.Г. Ксенофонтовой «Локус контроля». В исследовании приняли участие 40респондентов. Были получены результаты о том, что группа с высокимизначениями ответственности имеет склонность к проявлению внешнего локусаконтроля и самообвинению; группа с низкими значениями ответственностисклонна совершать поступок, когда ситуация не требует выбора. Приведённыерезультаты являются частью исследования о взаимосвязи ответственности суровнем психологического благополучия. Практическое применение описанныхрезультатов станет дополнением в области криминологии, юридическойпсихологии, педагогической психологии и психологии личности.Ключевые слова: автономность, ответственность, внутренний локусконтроля, интернальность, осмысленность.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF RESPONSIBILITYPROFILES IN YOUNG PEOPLE
M. Kozyulina

Abstract. Plato outlined the relationship between responsibility and free will,assigning a number of responsibilities to each estate. Aristotle revealed the concept ofresponsibility for the committed act, thereby introducing the relationship of responsibilitywith freedom of choice. For the existentialist Jean-Paul Sartre, responsibility means being"the undisputed author of an event or thing" [5]. According to Irvin Yalom, the problemsof responsibility directly affect human existence. Heidegger recognized the dual nature ofexistence in the individual. On the one hand, it is what is in this world, and on the otherhand, it is a dimension that is responsible for itself and for the world as a whole [6]. Thetopic of responsibility has been raised since the time of ancient philosophy and remainsrelevant today, as it touches on turning points in the public worldview throughout history.Disputes about the will and freedom of choice lead human society each time to a newunderstanding of the coherence of these processes. The above study is based on thesymbiosis of points of view in the concepts of responsibility: V.P. Pryadein andD.A. Leontiev, which allows us to look at the mental property in a multidimensional way.The locus of control is important in the study of responsibility, therefore, the method ofE.G. Ksenofontova "Locus of control" was used in the study. The study involved 40respondents. The results were obtained that a group with high values of responsibility hasa tendency to manifest an external locus of control and self-blame; a group with lowvalues of responsibility tend to commit an act when the situation does not require achoice.These results are part of a study on the relationship of responsibility with the levelof psychological well-being. The practical application of the described results will be anaddition in the field of criminology, legal psychology, educational psychology andpersonality psychology.Keyworks: autonomy, responsibility, internal locus of control, internality,meaningfulness.
ВведениеВ психологической науке сложилось достаточно много концепций ивзглядов на природу возникновения, а также процесс формированияответственности, что не позволяет дать точного определения. Д.А. Леонтьевтрактует ответственность как признак зрелости. Понимая личность каксаморегулирующийся и самодетерминирующийся механизм. Для того, чтобыприйти к ответственности, нужно иметь фундамент, и таким в его концепциистановится понимание смысла жизни, как наполненность повседневной жизнью. Всвою очередь смысл зависит от сформированности интегрального локуса контроля[2]. Свои размышления об ответственности В.П. Прядеин начинает с понятийисполнительности и воли. Исполнительность – это подчинение чужому решению, аволя как способность преодолевать препятствия на пути к решению жизненной
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задачи. Прядеин говорит о том, что ответственность достигается через результатдеятельности, в основе которого лежит личное решение, основанное на пониманиисвоих морально-нравственных убеждений. Он пишет: «Хотя исполнитель и можетнести ответственность в виде наказания за качество выполняемого действия и законечный результат перед лицом, давшим это задание, но не отвечает задеятельность в целом. Поэтому одним из мотивов исполнительности является мотивизбегания наказания» [С.33,4]. Исключение составляет, когда исполнитель осознаётцель как собственную, тогда исполнительность переходит во внутреннююответственность. Он отмечает возраст 11-15 лет периодом формированияответственности. Своё исследование он проводил на группах подростков.Результаты получились следующими: у девушек преобладает высокий уровеньсамостоятельности, проявляется скурпулёзность при выполнении трудных задач;юноши склонны проявлять нерешительность, воспринимают поставленные передними задачи как необязательные, отказываются от трудных задач [3]. Прядеинвыделяет природную и приобретённую часть в ответственности. Для первойхарактерны такие составляющие, как эмоциональность, динамичность и регуляция.Для второй – когнитивный, мотивационный аспекты и результат.ВыборкаИсследование проводилось с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. Висследовании приняли участие 40 респондентов в возрасте от 18 до 23 летгуманистических направлений подготовки в высшем и среднем учебном заведении.Использовались следующие методики: вопросник «Ответственность»В.П. Прядеина, опросник «Локуса контроля» Е.Г. Ксенофонтовой.Результаты исследованияОснованием для разделения выборки послужила методика«Ответственность» В.П. Прядеина. Критерием для выделения групп послужил методопределения контрастных групп, в рамках которого от среднего значенияотсчитывается ±1/4 сигмы. В группу с высокими значениями ответственности вошли20 участников, в группу с низкими значениями – 16 участников. В группу сосредним уровнем ответственности попали 4 участника. Данная группа не изучаласьиз-за недостаточности респондентов для выделения нормативных показателейприсущих данной подгруппе.
Таблица 1 – Сравнение средних показателей в группах с высокими и низкимизначениями ответственности, часть 1

№ Показатель 1 группа свысокимзначениемответственности
(N=20)

2 группа снизким уровнемответственности(N=16)

критерийМанна -Уитни
Уровеньзначимостикритерия

1 Эргичность 27,2 21,75 77.5 p≤0.01
2 Аэргичность 19,1 16,68 107.5 -
3 Стеничность 25,6 23,87 129.5 -
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Таблица 2 – Сравнение средних показателей в группах с высокими и низкимизначениями ответственности, часть 2

4 Астеничность 25,05 20,5 79.5 p≤0.01

5 Интернальность 27,4 23 67.5 p≤0.01
6 Экстернальность 16,1 17,43 147.5 -
7 Социометричность 22,85 17,18 44 p≤0.01
8 Эгоцентричность 19,45 18,06 139.5 -
9 Осмысленность 28,25 22,8125 37.5 p≤0.01
10 Осведомленность 20,3 17,43 93.5 p≤0.05
11 Предметность 25,7 26,06 97 p≤0.05
12 Субъектность 25,85 23,43 113 -
13 Гармоничность(регуляторно-динамическийкомпонент)

17,35 14,37 61.5 p≤0.01

14 Агармоничность(регуляторно-динамическийкомпонент)
15,3 12,25 60 p≤0.01

15 Гармоничность(мотивационно-смысловойкомпонент)
13,85 12,18 105.5 p≤0.05

16 Агармоничность(мотивационно-смысловойкомпонент)
15,3 12,75 75.5 p≤0.01

17 Гармоничность(активная сторонаответственности)
10,45 9,125 105.5 p≤0.05

18 Агармоничность(активная сторонаответственности)
8,7 7,5 128 -

19 Гармоничность(направленностьответственности)
9,05 7,875 117 -

20 Агармоничность(направленнностьответственности) 10,5 8,5 73.5 p≤0.01
21 Гармоничность 11,7 9,5 68 p≤0.01
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Таблица 3 – Сравнение средних показателей в группах с высокими и низкимизначениями ответственности, часть 3

По результатам расчётов, две выделенные группы с высоким и низкимзначениями ответственности значимо различаются по 15 из 23 замеренныхпоказателей (см.Т.1, Т.2 и Т.3). В том числе значимые отличия в U - критерии Манна-Уитни на уровне p≤0.01 получены по шкалам «Эргичность», «Астеничность»,«Интернальность», «Социометричность», «Осмысленность», «регуляторно -динамический аспект (гармоничность/агарманичность)» «мотивационно-смысловойаспект (агармоничность)», «направленность ответственности (агармоничность)»,«регуляторная сторона ответственности (гармоничность/агарманичность). По всемназванным шкалам показатели в первой группе выше. По показателям«Аэргичность», «Стеничность», «Экстернальность», «Эгоцентричность»,«Субъектность», «Агармоничность (активная сторона ответственности)»,«Гармоничность (направленность ответственности», «Трудности», в двух группах нетзначимых различий. Рассмотрим значимые различия в U – критерии Манна-Уитни науровне p≤0.05. Ему соответствуют шкалы «Осведомлённость» и «Предметность»,«мотивационно-смысловой компонент (гармоничность)» и «направленностьответственности (гармоничность)». По показателям «Осведомлённость»,«мотивационно-смысловой компонент (гармоничность)» и «направленностьответственности (гармоничность)» значения в первой группе выше.Описание результатовГруппа с высоким уровнем ответственности значимо отличается от группы снизким уровнем ответственности самостоятельностью в решении трудных задач,склонностью к отрицательным эмоциям при неуспехе и необходимостью выполнениядействия, демонстрируют независимость от внешних обстоятельств в решенииответственных задач и имеют устойчивое представление об ответственности как окачестве личности. Обе группы склонны проявлять безответственность при принятиирешения относительно выполнения ответственной задачи в том, на кого будетнаправлено действие и чем оно будет мотивировано. Также обе группы имеютситуативный характер проявления самостоятельности и нерешительности в решениизадач, а именно в том, какими факторами будет определяться ответственность(внешними или внутренними). Обе группы проявляют ситуативность в пониманииответственности как качестве личности, его стержня. Обе группы можноохарактеризовать как самоотверженных и добросовестных людей при выполненииответственной задачи.Обсуждение результатовДанное исследование требует расширение выборки, так как это позволитвыделить промежуточную группу со средними значениями ответственности, что

(регулирующаясторонаответственности)

22 Агармоничность(регулирующая сторонаответственности) 11,4 9 58 p≤0.01
23 Трудности 19,1 18,6 151 -
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даст возможность конкретизировать описание всех трёх групп. Благодарярезультатам данного исследования возникает необходимость в введении метода,который бы детально изучал систему смыслов участников исследования на предметих восприятия ответственности. Дж. Роттером была выявлена устойчивая связьмежду внутренним контролем и благополучием, поэтому существует необходимостьпредпринять попытку изучить у каждой группы уровень психологическогоблагополучия [1].ВыводыТаким образом, группа с высокими значениями ответственности имеетсамостоятельность в совершении действия, однако в более неопределённойситуации склонны под действием личных смыслов подстраивать обстоятельства подсвою картину мира, что не позволяет действовать объективно и ведёт к обвинениюсебя за случившееся. То есть, обладая рядом характеристик, присущих зрелойличности, данные респонденты остаются психологически незрелыми. Группа снизкими значениями ответственности не обладает характеристиками зрелойличности. У таких респондентов наблюдается рассогласование в системе ценностейи смыслов. Теоретическая полезность результатов заключается в составлениипрофилей ответственности среди молодых людей, так как позволяет отследитьтенденцию развития личности. Были получены новые данные о том, что группа свысоким уровнем ответственности не достигла уровня внутреннейинтериоризованной ответственности. Практическая значимость состоит в том, чтополученные данные могут послужить для улучшения учебного процесса вуниверситетах и колледжах, повысить профессиональные качества будущихспециалистов; создать программы и проекты, направленные на повышениевнутреннего локуса контроля среди молодежи для предотвращения преступныхдеяний, участия в сектах; способствуют созданию проектов, направленных напонижение инфантильного поведения в социальных сетях среди молодежи, а такжестанут полезными для психологов-консультантов, работающих с клиентамиюношеского возраста для выстраивания эффективных интервенций вконсультационной работе.
Список литературы:1. История психологии в лицах. Персоналии; под. ред. Л.А. Карпенко //Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост.Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. – Москва: ПЕР СЭ, 2005. – 784 с.ISBN 5-9292-0064-52. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемысамодетерминации личности. // Психологический журнал – 2000. – Т. 21. – № 1. – С.15-25. – URL:https://pedlib.ru/Books/2/0454/2_0454-1.shtml (дата обращения:15.03.2023)3. Прядеин В.П. Ответственность как системное качество личности: учеб.пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2009. – 209 с.4. Прядеин В.П. Понятие ответственности, исполнительности, воли какобъекты психолого-педагогического исследования // Педагогика. Психология. –2012. – №1. – С. 32-44. – URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-otvetstvennosti-
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В.А. Лоскутникова
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучениягендерного аспекта развития эмоциональной направленности личности младшихшкольников. Актуальность работы обусловлена изменением социального статусаженщин и мужчин в современном обществе, возникновением гендерных
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