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Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в данной группе специалистов 50% респон-
дентов имеет высокий уровень организационного стресса. Данный тип поведения ведет к множе-
ству негативных последствий, как для здоровья, так и для профессиональной деятельности. Это 
снижение работоспособности, мотивации, дисциплины, хроническая усталость, профессиональное 
выгорание. Поэтому умение пересмотреть и скорректировать собственное поведение, а также реа-
лизация мероприятий по регулированию восприимчивости к организационному стрессу может 
значительно повысить стрессоустойчивость, а, следовательно, и успешность и эффективность 
нашей деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологических особенностей перфекцио-

низма у студентов с различными учебными стратегиями, разной профессиональной направленно-
стью на разных этапах обучения. На примере студенческой выборки показано, что отдельные со-
ставляющие перфекционизма взаимосвязаны с различными учебными стратегиями. 
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Множество работ, как зарубежных, так и отечественных авторов посвящено изучению связи 

перфекционизма с различными личностными особенностями и эмоциональными нарушениями.  
Особый интерес представляет изучение влияния различных структурных составляющих пер-

фекционизма на учебную деятельность студентов. Перфекционизм может препятствовать уста-
новлению межличностных контактов, способствовать возникновению конфликтов в студенческих 
группах, порождать нездоровые конкурентные отношения, что может негативно сказываться на 
учебной деятельности и освоении будущей профессии. [1] 

Несмотря на наличие различных подходов к изучению перфекционизма, можно отметить недо-
статок исследований, направленных на установление взаимосвязи различных проявлений перфек-
ционизма и стратегий учебной деятельности, что несомненно важно для периода вузовского обу-
чения. 

С целью изучения особенностей проявления перфекционизма у студентов с разными учебными 
стратегиями, использовался «Дифференциальный тест перфекционизма А.А. Золотаревой» и 
«Многомерная шкала перфекционизма П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта». 

В исследовании приняли участие студенты 1 и 4 курса факультета экономики и финансов По-
лесского государственного университета. Выборка испытуемых – 200 человек. 

Так как, различные проявления перфекционизма могут отличаться у студентов 1 и 4 курса раз-
ной профессиональной направленности, был проведен сравнительный анализ с помощью U-
критерия Манна-Уитни.  

Установлены достоверные различия в показателях нормального перфекционизма, перфекцио-
низма, ориентированного на других, социально предписанного перфекционизма и интегрального 
показателя перфекционизма у студентов экономической профессиональной направленности 1 и 4 
курса Полученные результаты представлены в таблице.  
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Таблица – Сравнительный анализ различных проявлений перфекционизма у студентов 1 и 4 
курса факультета экономики и финансов 

 

Шкалы Курс Средний балл 
Уровень статистической 

значимости 

Нормальный перфекционизм 
1 курс 61,91 

0,002 
4 курс 58,78 

ПОД 
1 курс 55 

0,000 
4 курс 49,68 

СПП 
1 курс 59 

0,048 
4 курс 55,08 

ИПП 
1 курс 185 

0,000 
4 курс 175,24 

Примечание - 1 курс n=100; 4 курс n=100; ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя, ПОД - пер-
фекционизм, ориентированный на других, СПП – социально предписанный перфекционизм, ИПП –
интегральный показатель перфекционизма  

 
У студентов экономической профессиональной направленности к концу обучения наблюдается 

понижение уровня «нормального перфекционизма», перфекционизма, ориентированного на дру-
гих, социально предписанного перфекционизма и интегрального показателя перфекционизма. Та-
ким образом, студенты 4 курса менее склонны предъявление чрезвычайно высокие требования к 
окружающим, не считают требования окружающих к себе слишком завышенными.  С другой сто-
роны, снижение уровня нормального перфекционизма, представляющего позитивные последствия 
стремления к совершенству, могут приводить к негативным последствиям как в общении с окру-
жающими, так и вызывать определенные трудности в учебной деятельности. Золотарева А.А. от-
мечает, что нормальный перфекционизм представляет собой личностный потенциал, позволяю-
щий сохранять психическое благополучие личности. [2, с.15]  

Таким образом, у студентов-экономистов наблюдаются заметные изменения в структуре пер-
фекционизма, которые могут негативно сказываться на учебной деятельности студентов, их пси-
хологическом самочувствии и провоцировать конфликтные отношения с окружающими. 

Для организации эффективной учебной деятельности студентов представляет интерес ответ на 
вопрос: как различные учебные стратегии взаимосвязаны со структурными характеристиками 
перфекционизма?  

С этой целью был проведен корреляционный анализ Спирмена, задачей которого было выделе-
ние наиболее значимых для развития учебных стратегий структурных составляющих такой психо-
логической особенности личности, как перфекционизм. 

Первый этап корреляционного анализа проводился между показателями методики «Учебные 
стратегии» и «Дифференциального теста перфекционизма А.А. Золотаревой» на выборке 1 и 4 
курса факультета экономики и финансов. [2, c.19; 3, с.93-94] 

В результате проведенного корреляционного анализа у студентов 1 курса экономического фа-
культета была обнаружена отрицательная взаимосвязь между метакогнитивной стратегией 
«наблюдения» и «Нормальным перфекционизмом» (r=-0,20; р0,05), т.е. чем более выражены по-
казатели «Нормального перфекционизма», тем менее студенты склонны к отслеживанию качества 
усвоения учебного материала, меньше внимания уделяют самоконтролю собственных учебных 
действий. 

У студентов 4 курса факультета экономики и финансов отмечается положительная взаимосвязь 
между когнитивной стратегией «повторения» и нормальным перфекционизмом (r=0,232; р0,05) и 
отрицательная корреляционная зависимость между метакогнитивной стратегией «наблюдения» и 
показателями патологического перфекционизма.  

Студентам 4 курса, склонным к отслеживанию качества усвоения учебного материала, группи-
ровке содержания, его классификации и упорядочиванию в менышей степени свойственны нега-
тивные последствия стремления к совершенству (патологический перфекционизм), в то время, как 
у первокурсников данное стремление может способствовать возникновению отклонений от пока-
зателей нормального перфекционизма и вызывать негативные последствия стремления к совер-
шенству.  
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Второй этап корреляционного анализа включал в себя определение взаимосвязи между показа-
телями учебных стратегий и данными методики «Многомерная шкала перфекционизма».  

 У студентов 1 курса экономической направленности отмечается положительная взаимосвязь 
между перфекционизмом ориентированным на себя и метакогнитивной стратегией «планирова-
ния» (r=0,204; р0,05), общим уровнем когнитивных учебных стратегий (r=0,262; р0,01) и об-
щим уровнем учебных стратегий (r=0,236; р0,05). Учебная стратегия «регулирования» множе-
ственно положительно взаимосвязана с перфекционизмом ориентированным на других (r=0,261; 
р0,01), социально предписанным перфекционизмом (r=0,244; р0,05) и интегральным показате-
лем перфекционизма (r=0,338; р0,01). Социально предписанный перфекционизм положительно 
связан с общим уровнем метакогнитивных (r=0,275; р0,01) и общим уровнем учебных стратегий 
(r=0,259; р0,01). Так же отмечается положительная корреляционная связь между общим уровнем 
метакогнитивных стратегий и интегральными показателями перфекционизма (r=0,26; р0,01).  

Первокурсников отличает отрицательная взаимосвязь между когнитивной стратегией «органи-
зации учебного материала» и перфекционизмом ориентированным на других (r=-0,218; р0,05). 

У студентов 4 курса экономического факультета когнитивная стратегия «повторения» положи-
тельно коррелирует с показателями перфекционизма ориентированного на себя (r=0,263; p≤0,01).  

Перфекционизм ориентированный на себя положительно взаимосвязан с метакогнитивной 
стратегией «регулирования» (r=0,268; p≤0,01), с общим уровнем когнитивных (r=0,21; p≤0,05) и 
метакогнитивных учебных стратегий (r=0,252; p≤0,05), а также общим уровнем учебных стратегий 
(r=0,259; p≤ 0,05).     

Таким образом, на начальном этапе обучения студенты с перфекционизмом, ориентированным 
на себя более склонны к тщательному планированию своей учебной деятельности, для них харак-
терно использование в учебной деятельности действий, направленных на постановку целей и пла-
нирования последовательности продвижения к ним (составление последовательности изложения, 
подготовка плана, постановка целей, создание и реализация алгоритма продвижения к ним). Они 
так же больше внимания уделяют усвоению и обработке учебного материала. 

Студенты-первокурсники с перфекционизмом, ориентированным на других испытывают слож-
ности с трансформацией учебного содержания в различные формы – схемы, таблицы, графики, но 
в то же время, они склонны к концентрации внимания, чаще обращаются к преподавателям за кон-
сультативной помощью, склонны искать альтернативные источники информации. Те же особен-
ности проявляются у студентов с социально предписанным перфекционизмом. Студенты с соци-
ально предписанным перфекционизмом уже на начальном этапе обучения более склонны к орга-
низации и управлению своей учебной деятельности. 

Студенты 4 курса, использующие в своей учебной деятельности стратегии «повторения» и «ре-
гулирования» более склонны предъявлять чрезвычайно высокие требования к себе, что связано 
как с повышенным вниманием к обработке и усвоению учебного материала, так и с организацией 
своей учебной деятельности. 

Подводя итоги по данным корреляционного анализа когнитивных, метакогнитивных учебных 
стратегий, общего уровня учебных стратегий и различных структурных составляющих перфекци-
онизма, можно сделать следующие выводы: 

- во-первых, у студентов-экономистов к 4 курсу наблюдается понижение уровня перфекцио-
низма, ориентированного на других, социально предписанного перфекционизма и интегрального 
показателя перфекционизма, что снижает требовательность к своему социальному окружению, 
студенты не расценивают требования со стороны социума, как завышенные, но одновременно, у 
студентов к концу обучения снижается уровень «нормального перфекционизма», что может при-
водить к определенным трудностям в учебе и общении; 

- во-вторых, у студентов-экономистов с социально предписанным перфекционизмом в начале 
обучения наблюдается положительная взаимосвязь с общим уровнем метакогнитивных стратегий 
и общим уровнем учебных стратегий, а у студентов 1 курса инженерного факультета эти страте-
гии отрицательно коррелируют с социально предписанным перфекционизмом. 

 
Список использованных источников 

1. Гаранян, Н.Г. Перфекционизм, депрессия и тревога/ Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева // 
Московский психотерапевтический журнал. – 2001. – №4. – С. 18–48. 



320 
 

2. Золотарева, А. А. Диагностика индивидуальных различий перфекционизма личности: автореф. дис. ... 
канд. психол. наук: 19.00.01 / А. А. Золотарева; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2012. 
– 26 с. 

3. Дворникова, Т.А. Диагностика степени сформированности учебных стратегий у студентов / Т.А. 
Дворникова, С.Н. Костромина // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2009. - Выпуск 1. - Серия 
12. - С.321-332 

 
УДК 159.925 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 

УСЛОВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Ярошевич Леонид Александрович, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 
Jaroshevich Leonid, Senior Lecturer, Polessky State University, jaroshevich.l@polessu.by 

 
Аннотация. В статье раскрывается значимость невербальных средств общения между препо-

давателем и студентом при организации образовательного процесса в учреждениях высшего обра-
зования. Поведенческая невербальная информация поможет преподавателю максимально опти-
мально выстраивать систему межличностных отношений, необходимую для повышения взаимо-
действия в рамках учебного занятия. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, коммуникация, преподаватель, студент, кине-
сика, невербальные средства общения. 

 
В современных условиях динамики развития общества, в том числе и белорусского, актуализи-

руется проблема повышения эффективности обучения студентов в высших учебных заведениях. 
Поиском и внедрением рациональных педагогических методов, приёмов и форм, в рамках образо-
вательного процесса по учебным дисциплинам, направленным на повышение результативности 
усвоения содержания учебного материала студентами и эффективности деятельности преподава-
теля, занимаются учёные – исследователи в таких научных областях, как педагогика и психология. 
Кроме постоянно возрастающих требований к результативности образовательного процесса в 
высших учебных заведениях, возрастают требования и качеству подготовки специалистов – про-
фессионалов. Выполнение этих целевых установок требует постоянного психолого – педагогиче-
ского исследования и самого процесса обучения, так и факторов, определяющих его эффектив-
ность, особенно в нынешней постоянной динамике происходящих процессов в современном об-
ществе. На основе этого видится необходимость более широкого применения преподавателями 
ВУЗов в образовательном процессе невербальной коммуникации как объекта педагогической и 
психологической науки. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что невербальная коммуникация 
играет значительную роль, в отдельных случаях – определяющую, в деловой коммуникации. Ис-
следуя невербальную коммуникацию учёные, как зарубежные, так и советские, установили, что 
почти 55 % информации человек получает с помощью мимики и жестов, т.н. неречевая коммуни-
кация, и около 38 % при использовании тембра голоса («повышение» – «понижение» голоса), и, 
примерно, от 7% до 10 % воспринимается информации в результате самого содержания передава-
емого сообщения [1].  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что рациональность педагогического 
процесса в ВУЗе, как и педагогическая деятельность преподавателя, во многом зависит от эффек-
тивного применения невербального общения. Содержательное наполнение, образность, полнота и 
интерес к учебному занятию со стороны студента во многом обеспечивается и с помощью умений 
преподавателя своевременно применять навыки невербальной коммуникации. Это обеспечит эф-
фективно и быстро усваивать студентам новую учебную информацию, повысит продуктивность 
усвоения ими содержания материала по изучаемым учебным дисциплинам, а, следовательно, 
улучшит и сам образовательный процесс. Отработка и применение навыков невербальной комму-
никации в процессе обучения обеспечит активизации внимания, мышления и представления у сту-
дентов на главном, сущностном учебном материале, что также будет способствовать лучшему 
изучению содержания учебных предметов в рамках их профессиональной подготовки. 




