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Говоря о значимости формирования пре-

зентационных умений для будущего эконо-
миста, следует рассматривать этот феномен в 
контексте интегративности и профессио-
нальной компетентности. В отечественной и 
профессиональной педагогике и психологии 
предпринимаются попытки определить про-
фессионально обусловленные компоненты 

личности. Так, Э. Ф. Зеер спроектировал че-
тырехкомпонентную профессионально обу-
словленную структуру личности специали-
ста, которая включает профессиональную 
направленность, профессиональную компе-
тентность, профессионально важные качест-
ва, профессионально значимые психофизио-
логические свойства [2, c. 267]. В процессе 
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профессионального развития и становления 
содержания подструктур происходит взаи-
модействие и интеграция, что приводит к об-
разованию интегрированных профессиональ-
ных качеств (ключевых квалификаций), имен-
но они обеспечивают конкурентоспособ-
ность, профессиональную мобильность, про-
дуктивность профессиональной деятельно-
сти, способствуют профессиональному росту 
и продвижению в карьере.  

Согласно личностной модели, созданной 
Б. Б. Косовым для менеджеров, важны прак-
тические склонности, практический интел-
лект, стремление к совместным действиям, 
сотрудничеству, хорошие отношения с людь-
ми. Для экономико-коммерческой деятельно-
сти характерны общительность и коммуни-
кативность, стремление достичь успеха, спо-
собность рисковать, действовать на грани 
риска. Мы можем констатировать, что вы-
шеназванные качества и свойства формиру-
ются и развиваются в процессе формирова-
ния презентационных умений и подготовки к 
проведению презентации студентов-эконо-
мистов. 

Профессиональная деятельность эконо-
миста-менеджера осуществляется в компа-
нии и организации. По мнению известного 
американского специалиста в области ме-
неджмента Г. Минцберга, в рамках своей по-
вседневной деятельности руководитель-ме-
неджер осуществляет следующие группы 
управленческих функций: межличностные 
(«главный менеджер», «лидер», «связующее 
звено»); информационные («получатель ин-
формации», «распространитель информации» 
среди сотрудников, «представитель, передаю-
щий информацию во внешний мир»); решаю-
щие («предприниматель», «ликвидатор нару-
шений», «распределитель ресурсов и посред-
ник, ведущий переговоры») [1, с. 109]. 

В соответствии с функциями менеджер 
должен обладать рядом компетенций и ка-
честв, позволяющих ему быть успешным и 
конкурентоспособным на рынке труда. В за-
падных странах выделяют: лидерство, эф-
фективность руководства, видение перспек-
тив, достижение согласия, предприимчи-

вость. В России ведущими требованиями к 
руководителю являются: личные достоинст-
ва, личные связи, лояльность, предприимчи-
вость, лидерство [1, с. 110]. Таким образом, 
чтобы найти свою нишу в высоко конку-
рентном рынке труда, студенты экономиче-
ского профиля должны сформировать и раз-
вить ряд умений, способствующих формиро-
ванию их профессиональной компетентности 
[5, c. 77].  

В зарубежной литературе презентацион-
ные умения рассматриваются как интегра-
тивные умения, среди которых можно на-
звать организаторские, коммуникативные, 
проектировочные, прогностические, умение 
анализировать, работать в команде и др. Этот 
аспект профессиональных умений рассмат-
ривался в отечественной педагогической ли-
тературе Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, 
Г. Н. Михалевской, Г. С. Трофимовой, изу-
чавших профессионализм учителя. Принимая 
во внимание тот факт, что презентационные 
умения интегрируют все вышеназванные 
умения и формируются в разнообразных ви-
дах деятельности, мы предлагаем студентам 
ряд упражнений и практик, способствующих 
развитию интегративности умений. Перечис-
лим виды деятельности, требующие высокой 
сформированности презентационных уме-
ний: выступление перед клиентами, админи-
страцией; проведение дебатов, переговоров и 
т. д. (политики, администраторы, руководи-
тели компаний); собеседование при приеме 
на работу (отделы кадров, управление персо-
налом); представление компании (бизнес, 
топ-менеджмент); самопрезентация (в раз-
личных ситуациях); установление связей с 
внешними партнерами (PR, рекламный, биз-
нес). 

В контексте коммуникативной деятель-
ности презентационные умения можно рас-
сматривать как умения социальные, вклю-
чающие умение и желание эффективной 
коммуникации. Мы рассматриваем презента-
ционные умения как часть коммуникативно-
го процесса, где коммуникативные умения 
играют доминирующую роль. Многие запад-
ные исследователи утверждают, что значи-
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мой характеристикой коммуникации являет-
ся ее многомерность (многосторонность). 
Вацлавик и другие обратили внимание на то, 
что процесс происходит на двух отдельных, 
но взаимосвязанных уровнях. Существует, 
однако, другая, менее заметная сторона ком-
муникативной деятельности, это – личност-
ная проекция того, каким образом собесед-
ники определяют свои связи. В процессе вы-
бора темы дискуссии адаптируются опреде-
ленные формы и модели выражения, выби-
раются скорость речи, комплекс средств не-
вербального поведения и характеристик, ко-
торые называются «самопрезентация» или 
«управление производимым впечатлением» 
(impression management). Это подразумевает 
публичное представление себя в положи-
тельном свете как наиболее желательный тип 
личности. Умение произвести правильное 
впечатление предполагает несколько воз-
можных преимуществ. Это приводит к соци-
альному признанию, такому как одобрение, 
дружба, влияние [4, c. 16–18]. Следует отме-
тить, что выбор модели невербального пове-
дения, поддержание интереса, умение вы-
звать симпатии, можно рассматривать как 
компонент, оказывающий большое влияние 
на формирование презентационных умений. 
То есть, рассматривая презентации как один 
из элементов профессиональной деятельно-
сти, мы можем прийти к выводу о том, что 
презентационные умения могут быть соотне-
сены с группой коммуникативных умений, 
связанных с саморегуляцией деятельности 
(классификация Г. И. Михалевской, Г. С. Тро-
фимовой). Вербальный аспект связан с таким 
понятием, как объяснение. Эффективность 
объяснения зависит от планирования и пред-
ставления этого объяснения [4, с. 180–184]. 
Ясность объяснения, без сомнения, один из 
самых сложных моментов, с которым нужно 
уметь справляться будущему профессионалу. 
Наблюдается четкая взаимосвязь между объ-
яснением и знанием. Это знание должно 
быть сообщено аудитории ясно, структури-
ровано. Другой чертой является краткость, 
беглость, паузы, приемлемые речевые моде-
ли, выделение значимых частей и т. д. Несо-

мненно, эффективность объяснения является 
той характеристикой гностического и проек-
тировочного аспектов деятельности, которая 
вносит свой вклад в формирование презента-
ционных умений [3, с. 13–14]. 

В процессе формирования презентацион-
ных умений следует также отметить важную 
роль умения слушать. Слушание (listening), по 
мнению социологов, – это умственный про-
цесс, умение слышать (hearing) – физический. 
Процесс слушания незаслуженно игнорирует-
ся, хотя это умение считается одним из ключе-
вых для успеха коммуникации в любой про-
фессиональной сфере деятельности. Многие 
исследователи имеют идентичное мнение и 
считают, что способность быть хорошим и по-
нимающим слушателем – это одно из фунда-
ментальных умений и основа для других ком-
муникативных умений. Эффективное слуша-
ние, по мнению Сью Смитсон [5, с. 28], – это 
активный процесс коммуникативной деятель-
ности, поскольку обратная реакция – это один 
из центральных моментов в развитии успеш-
ного диалога, особенно в системе профессий 
«человек-человек».  

Процесс презентации – это интерактив-
ный процесс коммуникации, связанный с 
представлением подготовленного сообщения 
для аудитории. Каждая презентация – это ре-
зультат многоаспектной работы. Однако, как 
и в любом виде деятельности, в подготовке 
презентации существуют определенные уни-
версальные принципы коммуникации. По 
мнению Сью Смитсон и Иана Уайтхеда, оп-
ределение процесса коммуникации просто – 
это процесс, при помощи которого сообще-
ние передается от одного человека или груп-
пы другому, предполагая требуемый ответ. 
Однако при изучении процесса коммуника-
ции вы осознаете, насколько процесс комму-
никации сложен.  

Эффективная коммуникация – это дву-
сторонний процесс, направленный на пони-
мание и необходимый результат; при усло-
вии обратной реакции и реагировании он 
может рассматриваться как успешный. 

По мнению многих зарубежных иссле-
дователей, основными принципами хорошей 
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коммуникации можно считать 6 основных 
положений эффективной коммуникации (the 
six essential Cs of effective presentations): сlear – 
ясность; сomplete – полная информация; 
concise – краткость и емкость; constructive – 
конструктивность; correct – корректность, пра-
вильность; сourteous – вежливость [5, с. 11]. 

В русле нашего исследования и реализа-
ции экспериментальной программы нам 
представлялось целесообразным сконцен-
трировать большее внимание на устной пре-
зентации. В контексте изменений, происхо-
дящих в сфере образования и в связи с пере-
ходом на многоуровневую систему обучения 
умение публичных выступлений представля-
ется значимым для будущих экономистов.  

Опыт, которым делились зарубежные 
партнеры и коллеги в данной области обуче-
ния, собственный опыт прохождения стажи-
ровок в Метрополитен университете г. Ман-
честер и г. Солфорд (Великобритания) под-
твердили наши идеи о создании эксперимен-
тальной программы по формированию пре-
зентационных умений, где возможно обоб-
щение опыта и адаптация форм и методов 
работы зарубежных авторов. В период ста-
жировок за рубежом нами было отмечено, 
что студенты владеют презентационными 
умениями на высоком уровне. Причиной ус-
пеха является, возможно, тот факт, что эле-
менты проведения презентаций вводятся уже 
в средней школе. Подход к обучению пре-
зентаций основывается на принципах цело-
стности и системности. Формирование уме-
ний проведения презентаций находится в 
прямой связи с профессиональным успехом и 
косвенно связано с успешностью в построе-
нии жизненной траектории. На основании 
всего вышеизложенного мы можем заклю-
чить, что инкорпорирование программ по 
формированию презентационных умений в 
общий учебный план университетов продик-
товано объективными условиями реальных 
ситуаций.  

В процессе проведения эксперименталь-
ного обучения выборку составила группа 
студентов экономического факультета в ко-
личестве 30 человек, остальные студенты со-

ставили контрольную группу (n = 90). Ана-
лиз и интерпретация результатов проводи-
лась на контрольном этапе. Повторная диагно-
стика параметров для оценки уровня сформи-
рованности презентационных умений, позво-
лила подтвердить эффективность учебно-
педагогических условий, положенных в основу 
экспериментального обучения. Для проведения 
более эффективной диагностики мы выделили 
следующие тестируемые показатели: 1) само-
оценка; 2) мотивация; 3) направленность лич-
ности; 4) самоконтроль в общении и умение 
слушать, это позволило впоследствии про-
следить динамику формирования презента-
ционных умений. В ходе диагностического 
исследования была проведена проверка ре-
зультатов на уровень статистической значи-
мости с помощью статистических критериев 
Манна-Уитни, Вилкоксона. Данные обраба-
тывались в статистической программе SPSS. 

Нами был проведен сравнительный ана-
лиз показателей у испытуемых эксперимен-
тальной группы (ЭГ) и контрольной группы 
(КГ) до эксперимента с использованием не 
параметрического критерия Mann-Whitney. 
По результатам получены незначимые раз-
личия по показателям: самооценка, внешняя 
отрицательная мотивация, направленность на 
дело. То есть мы можем говорить об одно-
родности групп на начало проведения экспе-
римента. 

После экспериментального обучения 
были получены значимые различия по пока-
зателям самооценка и направленность на де-
ло (НД). 

Согласно результатам диагностики и 
сравнения показателей, мы заключили, что 
уровень внешней самооценки незначительно 
снизился у испытуемых ЭГ. В КГ показатель 
остался прежним. Данная ситуация объяс-
нится тем, что уровень самооценки до экспе-
римента в ЭГ группе был несколько завы-
шенным. Личностный рост испытуемых, а 
также значимая социальная адаптация по-
влияли на изменение самооценки. По мне-
нию многих исследователей неадекватно за-
вышенная самооценка создает достаточно 
широкую зону конфликтных ситуаций. Мы 
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считаем, что фактор конфликтности не жела-
телен в ходе проведения презентации. Изме-
нение показателя направленность на дело 
(НД) демонстрирует значимое изменение. 
У испытуемых проявляется больший интерес 
к деятельности в целом, и познавательный 
интерес в частности. Эта тенденция может 
считаться положительной. 

Данные второй диагностики позволили 
проследить динамику развития тестируемых 
показателей в экспериментальной группе до 
и после экспериментального обучения. Все 
полученные результаты были подвергнуты 
математической обработке в статистической 
программе SPSS. Сравнительный анализ по-
казателей у испытуемых ЭГ до и после экс-
перимента проводился с использованием ко-
эффициента Wilcoxon. 

В ходе эксперимента были получены 
значимые сдвиги по показателям: внутренняя 
самооценка и внешняя отрицательная моти-
вация (ВОМ). При сравнении результатов ди-
агностики наблюдается позитивная динамика 
по данным показателям. Это свидетельствует 
о том, что внутренняя самооценка и внешняя 
оценка внутри группы становится более адек-
ватной и студенты ощущают более благоже-
лательную атмосферу и содействие в услови-
ях учебно-профессионального взаимодейст-
вия. Студенты начинают понимать проблемы 
и эмоции других, рефлексируя на ситуации 
реальной профессиональной среды. Сниже-
ние показателя ВОМ свидетельствует о том, 
что у студентов исчезает страх публичных 
выступлений, ощущение дискомфорта перед 
критикой преподавателя и товарищей по 
группе. Студенты развивают позитивное 
мышление в отношении критических замеча-
ний и учатся извлекать из них полезную ин-
формацию. Впоследствии будущие экономи-
сты могут успешно применить подобный 
опыт в условиях реальной профессиональной 
среды. Следует отметить, что в КГ значимых 

сдвигов до и после эксперимента не выявлено. 
Изменения по показателю направленность на 
дело находятся на уровне тенденции 

Далее обратимся к анализу результатов 
параметра «умение слушать». Сформирован-
ность этого умения проверялась по двум по-
казателям. В тесте 1 студентам предлагалось 
выбрать из 25 ситуаций только те, которые 
вызывают раздражение. Показателем в сред-
нем по ЭГ составил 33,2%. Второй тест вы-
полнен в виде анкеты, по количеству набран-
ных баллов студенты могли иметь представ-
ление о том, насколько хорошими собеседни-
ками они являются. Средний балл до экспе-
римента составил 62 балла. При проведении 
повторного теста после эксперимента мы по-
лучили следующие результаты. 31% и 65 бал-
лов соответственно.  

Изменения показателей в тестах 1 и 2 да-
ют возможность констатировать, что студенты 
учатся слушать собеседника более вниматель-
но и доброжелательно, что, безусловно, необ-
ходимо при формировании презентационных 
умений и успешном проведении презентации. 

Результаты диагностики представляют 
значимые изменения по показателю «комму-
никативные умения». Из сравнения результа-
тов до и после эксперимента мы можем за-
ключить следующее: уровень сформирован-
ности коммуникативных умений до экспери-
мента был средневысоким. После экспери-
мента студенты достигли высокого уровня 
развития коммуникативных умений. Вся си-
туация свидетельствует о том, что студенты 
готовы к учебно-профессиональным ситуа-
циям общения, что также свидетельствует о 
сформированности презентационных уме-
ний. В заключение следует отметить, что ре-
зультаты исследования подтверждают пред-
положения о значимости формирования пре-
зентационных умений, что создает основу 
для профессионального потенциального 
успеха студентов – будущих экономистов. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛАХ ЛИТВЫ 

 
Работа представлена кафедрой методики обучения математике, физике и информатике  

Смоленского государственного университета. 
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Г. Е. Сенькина 

 
В статье представлены результаты работы по апробации модели психолого-

педагогической поддержки как ресурса образовательной среды. Реализация ее на-
правлена на развитие конструктивных способов преодоления подростками трудно-
стей школьной жизни (совладающего поведения). Раскрываются цели и задачи раз-
вивающей, формирующей и воспитывающей стратегий психолого-педагогической 
поддержки, обеспечивающих формирование конструктивного копинг-поведения под-
ростков в трудных школьных ситуациях. Рассмотрена структура деятельности 
психологической службы школы как ключевой фигуры реализации модели психолого-
педагогической поддержки школьников в образовательном учреждении.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, конструктивные 
способы совладания, копинг-поведение, трудные школьные ситуации, подросток, 
жизнетворчество. 
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STRUCTURE OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF TEENAGERS’  

COPING BEHAVIOR AT SCHOOLS OF LITHUANIA 
 

The results of the experimental work on approbation of the model of psycho-
logical-pedagogical support as a resource of educational environment are pre-
sented in the article. Its realisation is directed at development of constructive ways 
of overcoming teenagers’ difficulties in school life (coping-behaviour). The pur-
poses and problems of developing, forming and bringing up a strategy of psycho-
logical and pedagogical support providing formation of constructive coping-
behaviour of teenagers in difficult school situations are revealed. The structure of 
activity of psychological service at school as a key figure in realisation of the 
model of psychological and pedagogical support for schoolchildren in an educa-
tional establishment is considered.  

Key words: psychological and pedagogical support, constructive ways of coping, 
coping-behaviour, difficult school situations, teenager, creative work. 


