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ГРАМОТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ                                  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ                  
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Миронов А.Г.

Статья посвящена исследованию уровня терминологической 
грамотности в области психологии обучающихся социально-гума-
нитарных направлений подготовки как одного из важнейших педа-
гогических условий усвоения содержания гуманитарных дисциплин 
и качества овладения профессиональными навыками. 

Цель настоящей работы заключается в экспериментальной 
оценке уровня терминологической грамотности обучающихся в 
области психологии на этапах обучения бакалавриат и магистра-
тура, юридических и профессионально-педагогического направлений 
подготовки.

Методической основой исследования послужили: педагогиче-
ский эксперимент (констатирующий этап), опрос, общепринятые 
методы статистической обработки экспериментальных данных.

База исследований: Красноярский государственный аграрный 
университет, Юридический институт, Институт международ-
ного менеджмента и образования. 

В результате исследовательской работы установлено, что в от-
ношении 35–41% психологических терминов и понятий обучающиеся 
испытывают значительные трудности в понимании или не зна-
ют вовсе. В современных образовательных условиях в ходе освоения 
учебных дисциплин следует актуализировать работу с понятийно-
терминологическим аппаратом, шире и полнее используя глоссарные 
методы обучения, составление тезаурусов, работу с текстами с 
высокой частотой обращения к специальным терминам.
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SOCIO-HUMANITARIAN STUDENTS TERMINOLOGICAL 
LITERACY IN PSYCHOLOGY

Mironov A.G.

The article is devoted to the terminological literacy in psychology of 
students pursuing a bachelor’s and a master’s degree in socio-human-
itarian training programmes.

The aim of the research work is the experimental assessment of 
terminological literacy level of students in different education degrees.

Methods: summative experiment, survey, methods of descriptive sta-
tistics.

Study base: Krasnoyarsk State Agrarian University, Law Institute, 
Institute of International Management and Education.

The result of the experimental work established the level of termino-
logical literacy level in psychology between 56% and 65%, increasing 
progressively as course duration. Such a level while is not sufficient for 
future student’s successful employment in socio-humanitarian profession-
al sphere. Glossary methods and text instructions with high psychological 
terms frequency are recommended to be practiced in socio-humanitarian 
training courses. 

Keywords: terminological literacy; terminological potential; students 
of the university; social and humanitarian areas of training; conditions 
for the assimilation of disciplines. 

Введение
Терминологическая грамотность является важной и необходимой 

составляющей профессиональной и языковой компетентности по при-
чине того, что специальная лексика и терминология отражают содер-
жание будущей профессиональной деятельности, и является важным 
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инструментарием. Особое значение данная компетентность имеет для 
обучающихся социально-гуманитарных направлений подготовки, 
для которых искусное оперирование психологическими терминами 
в устной и письменной речи, правильное понимание их значения и 
возможности применения является составляющей профессиональ-
ного мастерства и эффективной профессиональной деятельности.

Терминологическая грамотность как составляющая трехуровне-
вого понятия «терминологический потенциал» (терминологическая 
осведомленность → терминологическая грамотность → терминоло-
гическая компетентность [1]) является этапом развития личностных 
свойств слушателя за счет представления терминов и понятий пред-
метной области и формирования на его основе предметно-практи-
ческого и теоретического опыта личности. Будущим выпускниками 
социально-гуманитарных направлений подготовки, которые в своей 
профессиональной деятельности будут непосредственно общаться 
со специалистами психологического профиля, знание и понимание, 
какой термин обозначает то или иное понятие, как применять про-
фессиональные термины в общении со специалистами, является 
необходимым компонентом их профессиональной компетентности.

Владение понятийно-терминологическим аппаратом в предмет-
ной области в научно-педагогической литературе рассматривается 
как одно из важнейших условий: 

– качества усвоения содержания обучения, а в дальнейшем – 
качества овладения профессиональными навыками [7].

– разрешения конфликта субъектного и общественно-историче-
ского (научного) опыта обучающегося (который может вызывать 
как затруднения в обучении, так и отчуждение) с «созданием 
учебной доминаты» [5], базирующейся на содержательной со-
ставляющей субъектного опыта обучающихся [11]. 

– эффективного восприятия предметного содержания, как след-
ствие развития мыслящей способности [9], повышения по-
знавательного интереса и мотивации учения [8].

– реализации коммуникативно-деятельностного подхода в об-
учении [2].
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Описание исследования. С целью экспериментальной оценки 
уровня терминологической грамотности обучающихся на базе ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный аграрный университет» были 
выделены экспериментальные группы обучающихся юридических 
направлений подготовки академического бакалавриата (N = 70), ма-
гистратуры (N = 45) и обучающихся академического бакалавриата 
по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по от-
раслям)» (N = 20). Выборка сплошная.

На первом этапе констатирующего эксперимента обучающиеся 
работали с перечнем наиболее употребляемых в психологии тер-
минов (350 терминов), оценивая свой уровень владения каждым из 
них по трем категориям: 1) «свободно владею понятием, исполь-
зую в речи, могу дать точное определение»; 2) «имею общее пред-
ставление, ориентируюсь, затрудняюсь дать точное определение, в 
речи использую изредка или никогда»; 3) «термин незнаком» (номер 
соответствует обозначению в таблице результатов исследования). 

На втором этапе эксперимента обучающимся на основе анализа 
профессиональных текстов, релизов, периодики, аналитических теле-
передач, и личного опыта коммуникативного взаимодействия со спе-
циалистами предлагалось сформировать список часто встречающихся 
психологических терминов, незнание значений которых существенно 
затрудняет коммуникацию и осмысление получаемой информации.

Результаты и обсуждения
Полученные данные, обработанные методами дескриптивной 

статистики, представлены в таблице.

Таблица.
Показатели уровня владения психологическими терминами

Экспериментальная группа
Уровень владения 

термином, %
1 2 3

Профессионально-педагогический бакалавриат (3–4 курс) 65 25 10
Юридический бакалавриат (2 курс) 56 25 19
Юридическая магистратура (1 курс) 59 30 11
Юридический бакалавриат (заочное обучение) 57 23 20
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Уровень терминологической грамотности обучающихся корре-
лирует с частотой обращения к психолого-педагогическим дисци-
плинам в учебных планах данных направлений подготовки, а также 
с годом обучения. В пределах экспериментальных групп во всех 
случаях отмечается относительно однородный уровень владения 
психологическими терминами (V=8,5-11,9%), за исключением обу-
чающихся по заочной форме, где коэффициент вариации > 20%, что 
объясняется различиями в опыте и подготовке данного контингента. 
В целом, считаем, что полученные результаты свидетельствуют о 
недостаточном уровне терминологической грамотности в области 
психологии обучающихся по социально-гуманитарным направле-
ниям подготовки.

Анализ и обобщение часто встречающихся психологических тер-
минов, с которым обучающиеся испытывают затруднения позволил 
сформировать следующий перечень терминов: Амбивалентность, 
Астения, Аффект, Аффилиация, Бихевиоризм, Детерминизм, Инсайт, 
Интроспекция, Катарсис, Конформность, Локус контроля, Нонкон-
формизм, Ригидность, Онтогенез, Плюрализм, Самоактуализация, 
Сублимация, Фрустрация, Эмпатия. 

Важную особенность современных обучающихся, которую сле-
дует выделить – это клиповое сознание [3], которое проявляется 
в скорости мышления в условиях потока информации, скорости 
и объеме решения учебных задач, концентрации и распределении 
внимания с решения одной задачи на другую. В этой связи качество 
обработки новой «порции» знаний в условиях недостаточной тер-
минологической грамотности снижается: происходит переключение 
внимания на решение новой, более понятной задачи. 

Практические рекомендации. Анализ литературы, образова-
тельных практик и результатов настоящего исследования послужили 
основой для разработки следующих рекомендации: в современных 
образовательных условиях в ходе освоения учебных дисциплин 
следует актуализировать работу с понятийно-терминологическим 
аппаратом, шире и полнее используя глоссарные методы обучения, 
составление тезаурусов, работу с текстами с высокой частотой об-
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ращения к специальным терминам. Хорошо зарекомендовали себя 
в повышении терминологической грамотности решение ситуаци-
онных задач, игровые методы [6], этимологические параллели [4] 
в ходе объяснения материала, что обусловлено иноязычным проис-
хождением большого количества психологических терминов, по-
нимание и осмысление которых облегчается в условиях высокого 
интереса обучающихся к иностранным языкам (в первую очередь – 
к английскому). 

Выводы
Проведенные исследования уровня терминологической гра-

мотности в области психологии будущих специалистов в социаль-
но-гуманитарной сфере на этапе обучения в вузе демонстрируют 
недостаточный уровень владения обучающимися психологиче-
скими терминами и понятиями. В отношении 35–41% терминов 
обучающиеся испытывают трудности с понимаем или не знают 
вовсе. Результаты исследований и анализ современного образо-
вательного процесса дают основание для рекомендации широко-
го и всестороннего применения глоссарного метода обучения и 
работу с текстами с высокой частотой обращения к специальным 
терминам.
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