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На современном этапе утвержде-
ния информационно-технологи-

ческого общества выделилась острая 
проблема формирования высококвали-
фицированных и конкурентоспособ-
ных специалистов новой генерации. 
Современный педагог-филолог – это 
компетентный специалист, способный 
быстро сориентироваться в поликуль-
турном пространстве, эффективно ра-
ботать в условиях постоянного роста 
научной информации, осваивать и 
внедрять инновационные образова-
тельные и научные технологии, спо-
собствующие развитию познаватель-
ных интересов, творческих способ-
ностей, читательской культуры, кри-
тического типа мышления учащихся. 
Постоянные изменения в социокуль-
турном пространстве, реформирова-
ния образовательной отрасли ставят 
необходимость расширения функций 
учителя-словесника, а затем вызыва-
ют потребность обновления содержа-
ния, форм и технологий их професси-
ональной подготовки в направлении 
развития литературоведческой компе-
тентности. Важным фактором резуль-
тативности такого процесса является 
понимание преподавателями лите-

ратуроведческих дисциплин ВУЗов 
сущности психических процессов, 
состояний и свойств личности сту-
дента и умения на такой основе поло-
жительно повлиять на формирование 
литературоведческой компетентности 
будущих специалистов. Особого зна-
чения учет психологических аспектов 
в системе профессионального образо-
вания учителей-словесников приобре-
тает в момент динамичного развития 
новейших информационных техноло-
гий. Сегодня, как отмечает современ-
ная исследовательница З.И. Слепкань, 
преподаватель должен научиться рас-
познавать в каждом студенте уникаль-
ную личность, понимать всю слож-
ность и многогранность ее структуры; 
учитывать возрастные и индивидуаль-
ные особенности студента, выявлять у 
него наследственные, приобретенные 
и растущие способности и возмож-
ности, создавать максимально благо-
приятные условия для их развития, 
различать многозначность его поступ-
ков и действий, разнообразие чувств, 
эмоций, мотивов [7, с. 62]. Соглаша-
ясь со сформулированной позицией, 
считаем, что при таких условиях воз-
можно полноценно контролировать 

и эффективно управлять процессом 
развития литературоведческой ком-
петентности студента, своевременно 
стимулировать и корректировать его. 

Эффективность развития лите-
ратуроведческой компетентности и 
активность литературно-критической 
творческой деятельности студентов в 
значительной мере зависит от уровня 
осознанности преподавателями ВУЗов  
природы психических процессов, 
состояний и свойств студентов; их 
умения спрогнозировать чувства и 
реакции воспитанников на овладение 
художественными произведениями, 
литературоведческими знаниями. 

Изучению психических аспектов 
личности, их функционирования и 
развития в студенческом возрасте пос-
вящено ряд работ зарубежных и оте-
чественных психологов в контексте 
таких проблем: психофизиологичес-
кие основы восприятия и понимания 
текстов (М.М. Бахтин), психологичес-
кие аспекты восприятия художествен-
ных произведений (И.А. Синица), лич-
ностного самоопределения (Д.Б. Эль- 
конин), интеллектуального созрева-
ния (Г.С. Костюк, Ж. Пиаже), саморе-
ализации и индивидуального разви-
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тия (А. Маслоу), стремление к успеху 
в деятельности (А.В. Мудрик), поиска 
смысла жизни (В. Франкл, К. Обухов-
ский), становления «Я»-концепции  
(Р. Бернс, М.И. Боришевский, П.Г. Ча-
мата), представление о личности как 
сложной, открытой целостной сис-
теме, которая развивается (Б.Г. Ана-
ньев, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко,  
Н.И. Непомнящая), особенностей поз-
навательной деятельности (П.П. Блон- 
ский, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн) и др. 
Однако в научных публикациях недо-
статочно раскрыты психологические 
аспекты литературоведческой подго-
товки студентов высших педагогичес-
ких учебных заведений. В частности, 
не определено оптимальных условий 
субъект-субъектного взаимодействия 
преподавателей и студентов в про-
цессе формирования литературовед-
ческой компетентности на основе 
понимания научно-педагогическими 
работниками индивидуальных пси-
хологических особенностей будущих 
словесников. 

Уточним содержание категории 
«психологические аспекты». Наибо-
лее приемлемой в нынешнем инфор-
мационном пространстве является 
позиция, согласно которой под «пси-
хологическими аспектами» понимают 
совокупность психических процессов, 
состояний и свойств. При этом «пси-
хические процессы» поясняют как 
динамическое воспроизведение дейс-
твительности в различных формах 
психических явлений. Психические 
процессы классифицируют на позна-
вательные (ощущение, восприятие, 
память, мышление, воображение, 
речь, внимание), эмоциональные (ак-
тивные и пассивные эмоциональные 
переживания, чувства) и волевые (ре-
шение, исполнение, волевое усилие 
и т.п.). Психические состояния трак-
туют как относительно устойчивый 
уровень психической деятельности, 
который проявляется в повышенной 
или пониженной активности личнос-
ти. Психические состояния образуют-
ся в результате длительной воспроиз-
водящей деятельности, воспитания 
и самовоспитания и развиваются на 
основании каждого из психических 
процессов. Среди наиболее известных 
психических состояний: устойчивый 

интерес, внимание и др.., проявляю-
щееся на уровне активной сосредото-
ченности или рассеянности; эмоци-
ональное состояние или настроение 
(апатия, пессимизм, подавленность, 
творческий подъем, жизнерадост-
ность и др.). Психические свойства 
определяют как устойчивые образова-
ния, обеспечивающие определенный 
качественно-количественный уровень 
деятельности и поведения, типичный 
для конкретного человека. К ним от-
носят: жизненную позицию (система 
потребностей, интересов, убеждений, 
идеалов, которые определяют уровень 
активности человека), темперамент 
(система природных свойств челове-
ка, которые определяют динамичес-
кую сторону поведения), способности 
(система интеллектуально-волевых 
и эмоциональных свойств, которые 
формируют творческие возможности 
человека), характер (система отноше-
ний и способов поведения).

Солидаризируясь с мировоззрен-
ческой позицией большинства уче-
ных, приоритетность в формировании 
литературоведческой компетентности 
следует предоставить именно психи-
ческим свойствам (направленность, 
темперамент, характер, способнос-
ти), от которых, как справедливо оп-
ределяет М.В. Буланова-Топоркова, 
зависит протекание психических про-
цессов, возникновение психических 
состояний, проявление психических 
образований [3]. Стоит отметить, что 
психологические особенности имеют 
как типичные, так и индивидуальные 
характеристики. Это отражается на 
результатах образовательной деятель-
ности будущих учителей-словесников.

Осознание уникальности компо-
нентов психологических особеннос-
тей личностной структуры каждого 
студента и их влияния на развитие 
литературоведческой компетентности 
позволяет объяснить распространен-
ные явления в образовательном про-
цессе вуза и предупредить их нега-
тивные последствия. В частности, на 
основе анализа посещенных занятий 
в ВУЗах, наблюдений за учебным про-
цессом, собственного практического 
опыта были обнаружены различные 
уровни активности студентов в овла-
дении литературоведческих знаний, 
чтении и осознании художественных 

текстов, формировании филологи-
ческих умений, достижении профес-
сионального мастерства. Например, 
среди студентов одной академической 
группы есть такие, которые в про-
цессе восприятия художественных 
произведений и освоения литерату-
роведческой информации работают 
старательно, с большим желанием и 
устойчивым интересом к осознанию 
содержания материала, его анализа 
и интерпретации, стремятся достичь 
высоких результатов в выполнении за-
дач, пытаются выработать профессио-
нальное мастерство литературовед-
ческой деятельности. Трудности, ко-
торые появляются в образовательном 
процессе вследствие применения об-
разовательных и научных инноваций 
только повышают их энергетический 
потенциал и стимулируют познава-
тельную деятельность. Однако неко-
торые студенты работают без особого 
желания постигать литературоведе-
ние. У них отсутствует устойчивый 
научный интерес к чтению художес-
твенных произведений, осознанию 
литературоведческой информации. 
Такие студенты со значительными 
трудностями выполняют учебные за-
дания, прилагая при этом большие 
усилия. Возникновение любых, даже 
незначительных, препятствий в осво-
ении художественной или литерату-
роведческой информации снижает их 
активность. Такие явления в системе 
литературоведческого образования 
будущих учителей украинского язы-
ка и литературы можно объяснить 
посредством осознания сущности 
индивидуально-психологических и 
психофизиологических особеннос-
тей студентов. Предупредить нега-
тивные последствия образовательной 
деятельности, которые определяются 
спецификой психологического ас-
пекта развития литературоведческой 
компетентности, возможно. Для этого 
преподаватели литературоведческих 
курсов должны понимать природу 
психических процессов, состояний 
и свойств личности студентов, уметь 
спрогнозировать их чувства и реакции 
на овладение художественными про-
изведениями, литературоведческими 
знаниями, собственное литературно-
критическое творчество, осознавать 
уровень влияния этих качеств на поз-
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навательную деятельность студентов.
Процесс формирования литерату-

роведческой компетентности отлича-
ется значительной продолжительнос-
тью, цикличностью и сложностью. 
Учитывая объект научного интереса 
основной акцент сделаем именно на 
его психологическом аспекте. Мето-
дология психолого-педагогических 
исследований ставит необходимость 
рассмотрения изучаемого явления с 
позиций общенаучных подходов (сис-
темный, синергетический, деятель- 
ностный, личностно ориентирован-
ный, профессиографический, герме-
невтический, культурологический, 
экзистенциальный и др.). Сквозь 
призму этих направлений литерату-
роведческая компетентность является 
целостным многоуровневым комплек-
сом свойств личности, который обес-
печивает эффективное, рациональное 
и творческое использование литерату-
роведческих знаний и филологичес-
ких умений для решения задач школь-
ного литературного образования, свя-

занных с успешной адаптацией чело-
века в обществе [2, с. 6]. 

Системообразующим фактором и 
механизмом, который детерминирует 
целенаправленное функционирование 
и проявление структурных компонен-
тов литературоведческой компетент-
ности как целостности является поз-
навательная деятельность (речь идет о 
специфике усвоения художественных 
и литературоведческих знаний, фор-
мирования умений и навыков, приоб-
ретения соответствующих качеств). 
Исходя из структурности литературо-
ведческой компетентности считаем, 
что такая деятельность происходит 
на личностном, профессиональном 
и надпрофессиональном уровнях и 
отличается индивидуальной эмоци-
ональной, коммуникативно-речевой 
или предметной направленностью, 
что схематично показано на рис. 1.

Представленная структура ли-
тературоведческой компетентности 
с позиции психологической науки 
основывается на двух глобальных 

взаимообусловленных компонентах: 
содержательном (знания, умения, на-
выки, качества, свойства и способнос-
ти личности) и процессуальном (про-
цессы умственной, мыслительной, 
литературоведческой деятельности, 
связанные с самоподготовкой, само-
актуализацией, самореализацией и 
самоутверждением). Также отметим, 
что развитие литературоведческой 
компетентности происходит в плос-
кости взаимодействия двух систем: 
внешней (профессиональной, над-
профессиональной и социальной) 
и внутренней (личностной). Такой 
подход к структуре литературовед-
ческой компетентности на основании 
психологии имеет условный характер, 
т.е., выделение составляющих целос-
тного профессионально-личностного 
образования происходит только для 
осознания его теоретической модели. 
Литературоведческая компетентность 
в масштабном авторском представле-
нии основывается не на конкретной 
системе (индивидуальных свойствах 

Рис. 1. Составные литературоведческой компетентности:  
психологический аспект
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личности, внутреннем аспекте ее 
функционирования или специфике 
профессионального взаимодействия, 
особенностях реализации профес-
сиональной литературоведческой 
деятельности и внешнем аспекте ее 
проявления), а является результатом 
эффективного их взаимодействия. 

Поэтому для раскрытия психоло-
гических аспектов развития литера-
туроведческой компетентности оста-
новимся на раскрытии особенностей 
психических процессов, состояний и 
свойств, присущих будущим учите-
лям украинского языка и литературы. 
Для выяснения индивидуальных осо-
бенностей студентов и осознания их 
сути необходимо определить природу 
феномена «студенческий возраст». 
Понятие «студент», как известно, в 
переводе с латинского языка означает 
тот, кто старательно учится, самосто-
ятельно занимается, т.е. овладевает 
знаниями. Изучение научных работ в 
области возрастной и педагогической 
психологии убеждает, что категорию 
«студент» осмысливают из двух ми-
ровоззренческих позиций: 1) студент 
как человек определенного возраста, 
2) студент как личность сквозь призму 
биологической, социальной и психо-
логической плоскостей.

В контексте биологической плос-
кости – изучают тип высшей нервной 
деятельности студентов, особенности 
построения анализаторов, природных 
рефлексов, инстинктов, физической 
силы, телосложения и т.д. Эти ком-
поненты личности обусловлены, как 
правило, наследственностью, врож-
денными задатками, но определенным 
образом видоизменяются под влияни-
ем условий жизни, и осуществляют 
незначительное влияние на успеш-
ность познавательной деятельности 
будущих специалистов. Например, со-
гласно результатам исследований не-
мецкого психолога Э. Кречмера есть 
такие типы телосложения (лептосо-
матический или астенический, пикни-
ческий, атлетический, диспластичес-
кий) [6]. Некоторые авторы, определяя 
влияние телосложения на успешность 
в овладении знаниями, умениями и 
навыками, утверждают, что астеники 
отличаются прохладностью в отно-
шениях, вежливостью, чувствитель-
ностью. Для эффективности развития 

литературоведческой компетентности 
таких студентам следует вначале се-
минарских, практических или лабо-
раторных занятий по историко- и тео-
ретико-литературным курсам ставить 
вопросы репродуктивного характера, 
а также предлагать несложные зада-
ния (например, назовите представите-
лей «Киевской школы неоклассиков», 
раскройте содержание их художест-
венной программы). В процессе заня-
тия уровень сложности задач следует 
повышать и в конце семинара – задать 
вопрос проблемно-поискового или 
обобщающего характера (например, 
на основе интертекстуального анали-
за произведения определите, творчес-
тво каких писателей легло в основу 
создания романов В. Шевчука т.п.). 
Отметим, что на экзамене по литера-
туроведческим курсам таких студен-
тов следует спрашивать в конце.

Студенты с пикническим типом 
телосложения отличаются чрезмер-
ной подвижностью, динамичностью 
изменений периодов бодрости, спо-
койствия, настроения. Обычно сту-
денты-«пикники» – экстраверты, в ко-
торых часто отсутствуют способности 
к рефлексии и глубине чувств. Харак-
теризуясь решительностью, энергич-
ностью и практичностью, будущие 
словесники с пикническим типом 
телосложения быстрее других тра-
тят энергичность и силы. Поэтому на 
практических или семинарских заня-
тиях по литературоведческим курсам 
их лучше спрашивать вначале занятия 
и предлагать сначала более сложные 
задачи проблемно-поискового, твор-
ческого характера (например, опреде-
лите общие признаки в развитии ми-
рового, украинского и регионального 
литературного процесса, раскройте 
воспитательную роль концептуальных 
образов в поэзии Л.В. Костенко и т.п.). 
В конце же занятия таким студентам 
следует предлагать решить более про-
стое задание (например, какие факто-
ры влияют на развитие литературного 
процесса, какие общенациональ-
ные ценности воплощены в поэзии  
Л.В. Костенко). Целесообразными яв-
ляются для них и задания на повторе-
ние освоенного ранее материала.

Важным фактором эффективного 
развития литературоведческой компе-
тентности является учет результатов 

исследований относительно природы 
и особенностей протекания психичес-
ких процессов, состояний и свойств 
личности каждого студента с позиций 
психологической плоскости, т.е. ней-
родинамики. Как известно, свойства 
нервной системы – основание форми-
рования темперамента, способностей 
человека, влияют на развитие ряда 
его личностных черт (например, воле-
вых). Поэтому их необходимо учиты-
вать в профессиональном образовании 
будущих учителей-словесников.

По результатам исследований 
И.П. Павлова в протекании психичес-
ких процессов выделяют следующие 
свойства: 1) сила-слабость процессов 
возбуждения (способность адекватно 
реагировать на сильные раздражите-
ли; студенты со слабой нервной сис-
темой не способны к этому, зато они 
имеют более высокий уровень чувс-
твенности); 2) сила-слабость процес-
сов торможения (способность лич-
ности затормозить реакцию на очень 
сильный раздражитель); уравнове-
шенность процессов возбуждения и 
торможения по показателям силы;  
3) подвижность-инертность – скорость 
перехода от процессов торможения на 
процессы возбуждения и наоборот.

По концепции И.П. Павлова осо-
бенности нейродинамики личности 
являются физиологической основой 
темперамента (совокупность фор-
мально-динамических (силовых и 
скоростных) характеристик поведе-
ния человека, которые не зависят от 
содержания деятельности и проявля-
ются в моторике, эмоциональности 
и общей активности). Как известно, 
психологи на основе проведенных 
исследований, выделили четыре типа 
темперамента: меланхолик – человек 
со слабой нервной системой; холе-
рик – с сильной и неуравновешенной 
(процессы возбуждения доминируют 
над процессами торможения) санг-
виник – с сильной, уравновешенной, 
подвижной; флегматик – с сильной, 
уравновешенной, инертной. Одновре-
менно ученые доказали, что свойства 
нервной системы и темперамента 
имеют генотипологическую сущность 
и существенно не меняются в течение 
жизни. Считаем, что все будущие учи-
теля-словесники, независимо от типа 
темперамента, способны к достиже-
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ниям в учебной, научно-исследова-
тельской, социальной сферах челове-
ческой жизнедеятельности, но дости-
гают определенных высот разными 
путями и в неодинаковых условиях.

По мнению исследователей, ор-
ганизационные формы обучения в 
высших педагогических учебных за-
ведениях более благоприятные для 
преподавателей и студентов с сильной 
и подвижной нервной системой [1, 
с.101]. Истинность этого утверждения 
доказывает анализ собственного прак-
тического опыта. Высокие показатели 
успешности в овладении литературо-
ведческих знаний, выработке фило-
логических умений, профессиональ-
ного мастерства литературоведческой 
деятельности имеют сангвиники и 
холерики по сравнению со студента-
ми, в которых доминирует тип сла-
бой или инертной нервной системы. 
Поэтому для продуктивности разви-
тия литературоведческой компетен-
тности у будущих специалистов с 
доминирующим типом темперамента 
«флегматик» и «меланхолик» следует 
производить компенсаторные приемы 
(речь идет о поддержании равновесия 
в интеллектуальном и эмоционально-
чувственном развития студентов, их 
умении отвлекаться от неприятностей, 
связанных с несовершенным исполне-
нием задач, неполной самореализа-
цией, путем чтения художественных 
текстов, рефлексивной деятельности, 
смеховой культуры, использования 
доминантности, настойчивости, само-
стоятельности, активности волевого 
регулирования целенаправленной де-
ятельности).

Как известно, компенсация про-
исходит на основании использования 
хорошо развитых индивидуальных 
свойств, которые замещают те инди-
видуальные особенности личности, 
которые по своей сути противополож-
ные требованиям образовательной 
деятельности. Поэтому студент до-
стигает высоких результатов успевае-
мости в образовательной деятельнос-
ти благодаря сочетанию определен-
ных индивидуальных характеристик.  
В результате наблюдений за целост-
ным образовательным процессом на 
филологических факультетах высших 
педагогических учебных заведений 
Украины есть основания утверждать, 

что студенты со слабым типом не-
рвной системы компенсируют: быст-
рую утомляемость частыми переры-
вами для отдыха (чтение художествен-
ных произведений, слушание музыки, 
общение с одногрупниками, рисова-
ние и др.), тщательным предваритель-
ным планированием и регулярностью 
учебной деятельности; отвлечение 
внимания – усиленным контролем 
над выполнением задания и испол-
нительной многократной проверкой 
выполненной работы. Уменьшение 
нервно-психического напряжения у 
таких студентов в ответственные мо-
менты деятельности (защита индиви-
дуального научно-исследовательского 
задания, курсового проекта, экзамен и 
т.д.) происходит на основе предвари-
тельной тщательной подготовки.

Основными трудностями, кото-
рые имеют место в образовательной 
деятельности студентов, и тормозят 
развитие литературоведческой ком-
петентности, считаем: 1) выполнение 
заданий, требующих длительной, на-
пряженной работы (например, опре-
деление типичных версификационных 
признаков в творчестве современных 
поэтов, разработка проектов, состав-
ление биографического справочни-
ка, биогеографической карты и др.);  
2) выполнение задач, связанных с не-
рвно-психическим или эмоциональ-
ным напряжением (например, напи-
сание самостоятельной, индивидуаль-
ной, модульной, контрольной или эк-
заменационной работы в условиях ли-
мита времени); 3) необходимость дать 
ответ в устной форме на неожиданно 
поставленный вопрос преподавателя 
(например, дополнительный вопрос 
для повышения полученной оценки); 
4) необходимость выполнить задание 
после неудачного ответа (например, 
получив неудовлетворительную оцен-
ку в начале практического занятия в 
процессе выполнения индивидуаль-
ной или совместной коллективной 
задачи, студент попадает в сложную 
стрессовую ситуацию, что уничтожает 
у него дальнейшее желание работать); 
5) выполнение задач в ситуациях, тре-
бующих постоянного отвлечения (на-
пример, на реплики преподавателя, 
вопросы других студентов во время 
подготовки коллективного задания – 
создание или обновление Web-сайта, 

разработка сценария литературовед-
ческого мероприятия и др.); 6) выпол-
нение задач, требующих распределе-
ния внимания или его переключения 
с одного вида деятельности на другой 
(например, интертекстуальный анализ 
художественных произведений, выде-
ление общих или похожих для твор-
чества различных писателей средств 
художественной речи, подготовка 
доклада и одновременный поиск в 
Internet-сети необходимой информа-
ции и др.); 7) работа в неспокойной 
среде (например, при выполнении 
групповых проектов, интеллектуаль-
ных соревнований, «воспалительных» 
дискуссий). Зато студенты со слабой 
нервной системой показывают высо-
кие результаты успеваемости в ситуа-
циях, требующих монотонной одно-
типной работы, выполнение задач по 
разработанному алгоритму, схеме, 
шаблону или образцу. Такие личности 
способны рационально организовать 
самостоятельную работу, тщательно 
спланировать ее и проконтролировать 
результаты, добиваясь максимальной 
безошибочности. Они, как справед-
ливо замечает С.Д. Смирнов, «не пе-
рескакивают с одного на другое, не 
забегают с нетерпением заранее, вы-
полняют все в строгой последователь-
ности». На основании тщательной 
подготовительной работы будущие 
словесники со слабым типом нервной 
системой способны, например, само-
стоятельно осознать «глубину» худо-
жественного текста, раскрыть смыслы 
научного исследования, выявить и ин-
терпретировать подтекстовую инфор-
мацию, выделить концептуальные об-
разы. Такие студенты в образователь-
ной деятельности часто сами создают 
алгоритмы, схемы, таблицы, нагляд-
ные пособия, которые охотно исполь-
зуют в образовательной деятельности.  
С целью максимального использова-
ния индивидуальных предпочтений 
студентов со слабой нервной системой 
и ослабление негативных эффектов 
в процессе развития у них литерату-
роведческой компетентности целесо-
образно: 1) для выполнения аудитор-
ных заданий предоставлять студенту 
достаточное количество времени;  
2) чаще позволять отвечать на вопро-
сы в письменной форме; 3) градуиро-
вать сложный для понимания и боль-
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шой по объему литературоведческий 
материал на отдельные информацион-
ные блоки; 4) не заставлять отвечать 
на вопросы, касающиеся нового мате-
риала (особенно во время лекционных 
занятий); 5) как можно чаще поощрять 
и ободрять студента для снятия напря-
жения и повышения его уверенности 
в своих силах; 6) в случае неправиль-
ного ответа негативно оценивать в 
«мягкой форме»; 7) предоставлять 
время для проверки и исправления 
выполненного задания; 8) по возмож-
ности не отвлекать внимание студента 
на выполнение других задач до завер-
шения уже начатой работы.

У студентов с инертной нервной 
системой в процессе развития ли-
тературоведческой компетентности 
возникают трудности, связанные с:  
1) одновременным выполнением зада-
ний, различных по содержанию и спо-
собом решения (например, анализ и 
сравнение эпического и лирического 
произведений, интерпретация литера-
турно-критических оценок творчества 
писателя и их сравнение с собствен-
ной оценкой); 2) усвоением нового 
сложного для понимания литерату-
роведческого материала, излагаемого 
лектором в достаточно быстром тем-
пе; 3) ограничением времени на вы-
полнение сложной задачи (например, 
полный филологический анализ ху-
дожественного произведения, состав-
ление алгоритма оценки творчества 
писателя); 4) частым отвлечением от 
основной задачи на дополнительные 
виды работ, на ответы преподавателю 
или одногрупникам (например, уточ-
нение семантики термина, хроноло-
гии жизнеописания писателя и др.); 
5) оценкой продуктивности усвоения 
материала на начальных этапах осво-
ения или заучивания т.д..

Преимуществами же в индиви-
дуально-личностной структуре инер-
тных студентов есть возможность 
работать долго и с глубоким погру-
жением в содержание художествен-
ного текста или литературоведческого 
материала, не отвлекаясь на помехи, 

высокий уровень самостоятельности 
в выполнении различных задач; раз-
вита долговременная память. Такие 
студенты, как и «слабые» – способны 
к длительной монотонной работы, 
тщательного планирования и конт-
роля своей деятельности. С целью 
максимального использования инди-
видуальных предпочтений инертных 
студентов и ослабление негативных 
эффектов в процессе развития у них 
литературоведческой компетентности 
желательно, во-первых, предостав-
лять возможность студенту постепен-
но включаться в выполнение конкрет-
ной задачи, во-вторых, не требовать 
одновременного выполнения несколь-
ких разнородных задач и быстрого из-
менения формулировки собственного 
мнения, потому что таким студентам 
сложно импровизировать, в-третьих, 
как можно меньше требовать от них 
ответов в устной форме, особенно в 
начале занятия. Сейчас доказано, что 
студенты с крайними (ярко выражен-
ными) типами темперамента зачастую 
нуждаются в психолого-педагогичес-
кой помощи со стороны преподава-
теля. Современным исследователям 
Л.М. Качалова, С.Ф. Боголепов, В.В. 
Плипину даже удалось проследить 
связь между показателями электроэн-
цефалограммы и успешностью обуче-
ния [4]. К сожалению, сложность в ис-
пользовании предлагаемого оборудо-
вания и фиксации показателей делает 
этот диагностический инструмент 
труднодоступным для практического 
применения в ВУЗе.

Как видим, развитие литерату-
роведческой компетентности буду-
щих учителей украинского языка и 
литературы обусловливается их ин-
дивидуальными психологическими 
и психофизиологическими особен-
ностями, которые важно учитывать и 
рационально использовать в образо-
вательной деятельности. Выполнение 
преподавателем литературоведческих 
курсов такой миссии будет способс-
твовать эффективности развития ли-
тературоведческой компетентности 

будущих учителей-словесников, выра-
ботке индивидуального стиля деятель-
ности (по Е. А. Климову) и общения 
студентов путем совершенствования 
организационно-методических основ 
преподавания учебных дисциплин.
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