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становиться матерями, или отодвигают время рождения ребенка на более поздний воз-
раст, или ограничиваются только одним ребенком в семье. Таким образом, не только ма-
теринство, но и семья в целом занимают меньшее место в системе ценностей женщин-
чайлдфри, а их самореализация и достижение целей лежат вне семейного контекста. 

Заключение. Таким образом, нами был проведен глубокий анализ понятия материн-
ства. Материнская деятельность включает в себя определенные функции по заботе о здо-
ровье, развитии и благополучии ребенка. Исходя из содержания материнских функций, 
выделяют различные этапы материнства: предматеринство, беременность, непосред-
ственное взаимодействие с ребенком. На процесс формирования мотивации к деторожде-
нию женщины оказывают влияние особенности гендерно-ролевой идентичности, специ-
фика ценностно-мотивационной сферы женщины, самооценка, отношение к собственному 
телу. В ситуации деформации женской идентичности под влиянием различных факторов 
(профессиональная самореализация, личностные ценности, травмирующая жизненная си-
туация) формируются неадаптивные репродуктивные установки, которые определяют 
неготовность либо отказ женщины от материнской роли. 
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Деятельность современного человека становится всё более сложной, комплексной и 

многоплановой. В современном мире на смену традиционному, в значительной мере тех-
нократическому пониманию задач деятельности приходят модернизированные концеп-
ции, выдвигающие на первый план задачи гуманитарно-психологические. Интеллектуаль-
ный, творческий с индивидуально-личностными качествами человек всё чаще определя-
ется как наука и практика управления собой, другими людьми, их сообществами, органи-
зациями и производством. 

Сегодня образовательная система во всех странах мира придаёт всё большее значе-
ние и прилагает соответствующие усилия к повышению количественного и качественного 
уровня всеобщего образования. Приступив к сравнению особенностей успевающих и 
неуспевающих учащихся можно получить ценную информацию, т.к. учебный процесс в 
школе, как и в любой другой педагогической системе, протекает в условиях совместной де-
ятельности учителя и учащихся. 

Цель – определение специфики развития успеваемости учащихся с учетом познава-
тельных и личностных аспектов. 

Материал и методы. Материалом послужили литературные источники по теме ис-
следования. Использован метод сравнительного анализа и общенаучные методы – описа-
ния, обобщения и наблюдения. 
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Результаты их обсуждения. В учебном процессе учащийся выступает не как пассив-
ный объект педагогического управления и простой накопитель передаваемых знаний, но, 
прежде всего, как субъект познавательной деятельности, который своей активностью в 
значительной степени определяет результаты учебной деятельности. Поэтому проблема 
активности, творчества, интеллекта и личностных качеств продолжает оставаться острой 
и актуальной, привлекая пристальное внимание учѐных различных специальностей, в 
первую очередь педагогов и психологов. Изучение педагогико-психологических аспектов 
активности, творчества, интеллекта и личностных особенностей учащихся представляет 
одно из мало разработанных, но особо важных направлений в решении задач повышения 
эффективности учебного процесса и качества подготовки будущих специалистов.С целью 
раскрытия педагогико-психологических условий проявления индивидуальных особенно-
стей учащихся были проведены многие исследования в данном направлении. 

В исследованиях ставились две задачи: 
1) установить, в каком отношении находятся учебная активность и учебная успеш-

ность (успеваемость); 
2) выявить те индивидуально-психологические факторы, которые определяют 

уровни учебной активности и учебных достижений, с учѐтом интеллекта и творчества уча-
щихся, а также их личностных особенностей [4]. 

Корреляционный анализ, проводимый модифицированным вариантом методики, 
позволил дифференцировать активность учащихся по сфере проявления на учебную и 
культурно-образовательную, которые вместе взятые образуют общую активность. Вместе 
с тем корреляционный анализ не выявил значимых связей между учебной успешностью, 
связанной с взаимовлиянием интеллекта, творчества и личных качеств и профессиональ-
ной направленностью. Отсутствие влияния профессиональной направленности на учеб-
ную успешность можно объяснить несколькими причинами [6]. Одна из них связана с тем, 
что непосредственное влияние профессиональной направленности может оказаться сня-
тым в тех случаях, когда доминирующими в структуре мотивации в определѐнных кон-
кретных ситуациях становятся личные учебные качества, такие как интеллект, творчество 
и личностные качества и особенности. В подобных случаях опосредственное влияние про-
фессиональной направленности может быть раскрытии через анализ по уровню мотива-
ционных структур. Прямой однозначной связи между учебной мотивацией, профессио-
нальной направленностью и учебной успешностью может не оказаться и в результате та-
кого «вмешивающегося» фактора, как интеллектуальные возможности, творчество и спо-
собности человека. В школьной практике можно найти много примеров, когда ученик 
имеет низкую успеваемость вследствие или низкой мотивации к учению при относи-
тельно высоких интеллектуальных способностях, или низкого уровня развития интел-
лекта, но при относительно высокой учебной мотивации. В тоже время высокая успевае-
мость может быть достигнута при средних умственных способностях благодаря высокой 
учебной мотивации и активности. Высшие учебные достижения (творчество и личност-
ные качества) предполагают и высокую положительную мотивацию, и высокие интеллек-
туальные способности. В целом можно было бы ожидать, что уровень учебной активности 
и успешности, а в отдельных случаях и сама мотивационная сфера в значительной степени 
определяются интеллектуальным потенциалом и способностями [6]. 

 
Таблица –  Интеллектуальный потенциал и способности 

 

Группа 
Индекс уровня 
учебной актив-

ности  

Средняя 
оценка успева-

емости 

Профессио-
нальная 

направлен-
ность 

Средние статистические оценки 
(по Векслеру) 

Общая Невербальная Вербальная 

А 0,73 4,45 0,54 107 113 95 
Б 0,47 4,40 0,50 110 115 103 
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В таблице приведены данные, свидетельствующие о заметных различиях в показателях 
интеллекта у учащихся, имеющих разные уровни учебной активности. Более высокие показа-
тели интеллекта оказались в группе учащихся с низкой степенью учебной активности (Группа 
«А»). Вместе с тем для обеих групп характерны почти одинаковые показатели профессиональ-
ной направленности и учебной успеваемости. Следовательно, при относительно одинаковой 
профессиональной направленности равные учебные успехи достигаются в результате учеб-
ной активности, определяемой наличным интеллектуальным потенциалом. 

Критериями учебной успешности является обычно академическая успешность, отра-
жающаяся в балльной оценки (отметке), как уровень учебных достижений, также каче-
ство и способы умственной работы: 

интеллект, активность, напряженность, темпы, длительность, систематичность, со-
отношение ориентировочных и исполнительских действий, рациональных и нерациональ-
ных приемов работы и т.п. 

Вследствие индивидуально-психологических различий в структуре учебно-познава-
тельной деятельности одни учащиеся довольно быстро и легко достигают высоких резуль-
татов в учении, другие – сравнительно медленно, а некоторые вовсе не могут к ним при-
близиться. 

В данном случае говорят и о таких свойствах психического развития человека, как 
его обучаемость или воспитуемость, под которыми имеют в виду приобретенную под вли-
янием образования, обучения и воспитания (развитие интеллекта) внутреннюю готов-
ность к различным психологическим перестройкам и преобразованиям в соответствии с 
новыми программами последующего обучения и воспитания [5]. 

Можно выделить три разноуровневых блока факторов, определяющих учебную успеш-
ность учащихся: 

▪ социологический; 
▪ психологический; 
▪ педагогический. 
В социологический блок входят социальные и социально-демографические факторы: 
▪ социальное положение и происхождение; 
▪ место жительства; 
▪ уровень и качество школьной подготовки; 
▪ половозрастные различия и т.п. 
И наконец, среди достижений настоящего исследования можно назвать многомерное 

программирование психолого-педагогического вмешательства, особенно в конструкции лич-
ностного профиля и познавательного профиля и сформировать соответствующее содержание 
с упором на психолого- педагогические консультативные потребности учителей [3]. 

Заключение. Всё ещё есть немало сомнений по поводу психолого-педагогических 
факторов, влияющих на успеваемость и пока невозможно перечислить психологические 
особенности, влияющие на успеваемость учащихся средней школы, поскольку успевае-
мость находиться под влиянием различных психолого-педагогических особенностей. В об-
ласти педагогической психологии рассмотрены вопросы, как учебной успеваемости, так и 
психолого-педагогических факторов, в том числе личностных особенностей, интеллекта и 
творчества. Педагоги и психологи стараются путём развития психологического потенци-
ала учащихся дать импульс их успеваемости. 

Психолого-педагогические особенности связаны с множеством психологических со-
ставляющих. Исследователями, о факторах, влияющих на успеваемость выяснено, что пси-
хологические факторы способны повлиять на успехи в учебе и что познавательные умения 
в различных дисциплинах, и играют в них важную, решающую роль [9]. 

Все учащиеся сталкиваются в каждой из учебных дисциплин с различными психоло-
гическими факторами, однако, учащиеся средней школы, учитывая чувствительный, кри-
зисный период оказываются лицом к лицу с особого рода колебаниями, которые могут по-
влиять на их успеваемость [7]. 

Необходимо отметить, что учебно-воспитательная система и среда активно и твор-
чески взаимодействуют друг с другом, где возможны обновления и перестройка данной 
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системы. Обновление может идти за счет инноваций и, как правило, они ведут к усилению 
познавательных возможностей (интеллекта), вызывающий проявление творчества. 
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Развитие коммуникативной компетенции человека является одной из приоритет-

ных целей государственной политики в области образования. Это обусловлено, с одной 
стороны, очевидной значимостью коммуникативных процессов жизнедеятельности как 
общества в целом, так и каждого отдельного человека. С другой стороны, развитие линг-
вистических и психолого-педагогических наук в XX веке способствовало появлению разно-
образных подходов к пониманию сущности, значения, механизмов и средств коммуника-
ции. Цель статьи – изучить исследования учёных в области развития коммуникативной 
компетенции у студентов и дать авторское определение понятия «коммуникативная ком-
петенция студентов вуза». 

Материал и методы. Материалом послужили литературные источники по теме ис-
следования. Использован метод сравнительного анализа и общенаучные методы – описа-
ния, обобщения и наблюдения. 

Результаты и их обсуждение. Одной из приоритетных задач современной системы 
образования, согласно Федеральному закону «Об образовании», выступает способность 
обучающихся осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде, а также осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) [3].  

В соответствии с этим, ведущим направлением современной системы высшего обра-
зования является ориентация процесса обучения на формирование определённых компе-
тенций студентов, среди которых, согласно ФГОС ВО, значимой является коммуникативная. 


