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исследуемую готовность в организации автономной профессиональной 
деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результатов исследования феномена 
выученной беспомощности у адаптивных и дезадаптивных подростков. 
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Особую актуальность проблема приобретает в связи с тем, что высокие 
темпы развития современного общества требуют от школьников быстрого и 
качественного усвоения материала. Стремясь подготовить школьников к са-
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моопределению в обществе, современная школа практически не ориентиро-
вана на индивидуальный подход к ученику. Отстающий ученик может пола-
гать, что причиной его плохих оценок является отсутствие способностей или 
низкий уровень интеллекта, а истинной причиной может выступать обычное 
недопонимание того или иного вопроса. 

Так же, мы предполагаем, что одной из причин формирования вы-
ученной беспомощности у подростков может выступать дезадаптивное 
поведение, то есть частичная или полная утрата человеком способности 
приспосабливаться к условиям социальной среды. И тем самым, под дей-
ствием вышеперечисленных факторов, и вырабатывается выученная бес-
помощность, которая может стать стабильной (личностной) и привнести 
проблемы в будущую жизнь ученика. 

Одной из трудностей в изучении выученной беспомощности явля-
ется отсутствие методик на выявление данного феномена. На сегодняш-
ний день считается, что выученную беспомощность можно выявить по 
некоторым показателям: атрибутивный стиль поведения, контроль за дей-
ствиями и жизнестойкость индивида. М. Селигман научно доказал соот-
ношение выученной беспомощности и атрибутивного стиля, а также кон-
троля за действиями. Доказательством соотношения атрибутивным сти-
лями и выученной беспомощностью занималась Т.О. Гордеева, 
Е.Н. Осин, В.Ю. Шевяхова, Д.А. Циринг. 

Целью данной работы является исследование феномена выученной 
беспомощности у адаптивных и дезадаптивных подростков. 

Гипотеза нашего исследования – существуют специфические разли-
чия в компонентах выученной беспомощности у адаптивных и дезадап-
тивных подростков. 

Выученная беспомощность – это состояние, которое возникает при 
наличии неконтролируемых событий, зачастую травмирующих, в сочета-
нии с пессимистическим атрибутивным стилем, так определяет данный 
феномен М. Селигман. 

Наше исследование проводилось на базе МАОУ Гимназия № 8 «Лицей 
имени С. П. Дягилева» города Екатеринбурга. В исследовании приняли уча-
стие ученики 9 классов, в возрасте 15–16 лет, 30 мальчиков и 30 девочек.  

Мы исследовали особенности проявления выученной беспомощности у 
адаптивных и дезадаптивных подростков. Для начала нам нужно было вы-
явить адаптивных и дезадаптивных подростков, в этом нам помогла методика 
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда, в нашей группе было выявлено 42% (25 человек) дезадаптивных де-
тей-подростков и 58% (35 человек) адаптивных подростков. 

Из данных описательного анализа мы получили следующие результаты: 
1) по методике социально-психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонда в группе адаптивных подростков преобладает высокий 
уровень выраженности адаптивных характеристик, в группе же дезадап-
тивных преобладают средний и низкий уровни; 
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2) по личностной шкале проявлений тревоги Дж.Тейлора в группе и 
адаптивных, и дезадаптивных подростков более выражен средний уро-
вень личностной тревожности; 

3) по опроснику атрибутивного стиля для подростков – СТОУН-П в 
группе адаптивных подростков по всем шкалам преобладает высокий 
уровень выраженности характеристик атрибутивного стиля, что в свою 
очередь говорит о том, что адаптивные дети более оптимистичны по сво-
ей натуре. В группе дезадаптивных по всем шкалам преобладает низкий 
уровень выраженности характеристик атрибутивного стиля, что в свою 
очередь свидетельствует о более пессимистичном стиле атрибуции; 

4) по тесту жизнестойкости С. Мадди в группе адаптивных детей 
показатели жизнестойкости выражены на высоком и среднем уровнях, в 
группе же дезадаптивных детей показатели жизнестойкости выражены на 
среднем и низком уровнях, то есть адаптивные дети более жизнестойки и 
стрессоустойчивы, чем дезадаптивные подростки; 

5) по опроснику Ю. Куля «Шкала контроля за действием» в группе адап-
тивных детей компоненты шкалы контроля за действиями находятся на высо-
ком уровне, в группе же дезадаптивных подростков преобладают средний и 
низкий уровни, то есть адаптивные подростки имеют более высокий контроль 
за действиями при выполнении той или иной задачи, чем дезадаптивные. 

Результаты сравнительного анализа показали нам высоко значимые 
статистические различия в компонентах выученной беспомощности меж-
ду адаптивными и дезадаптивными подростками по следующим перемен-
ным: самопринятие, принятие других, эмоциональная комфортность, ин-
тернальность, стремление к доминированию, контроль за действиями при 
неудаче. Также нами были выявлены средне значимые статистические 
различия по компоненту выученной беспомощности «жизнестойкость». 

Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют специфические 
различия в компонентах выученной беспомощности у адаптивных и дезадап-
тивных подростков, подтвердилась, и различия действительно существуют. 
По результатам нашего исследования нами была разработана программа 
профилактики создания условий для снижения уровня выученной беспо-
мощности у дезадаптивных детей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ С ФИНАНСОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

FORMATION OF PUPILS’ FINANCIAL LITERACY IN SOLVING PROBLEMS 

WITH FINANCIAL CONTENT VIA THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY IN THE PROFILE EDUCATION CONTEXT 

Аннотация. Актуальность математических задач в обучении заключается в 
применении знаний, необходимых будущей профессии ученика при необходимости 
практического использования. При решении математических задач ученикам предлага-
ется научиться выбирать будущую профессию, рассматривая пути решения проблем 
повседневной жизни, с учетом их личности, интересов и потребностей; развитие навы-
ков финансовой грамотности в обучении математике имеет большое значение. В целях 
повышения финансовой грамотности учащихся одним из актуальных вопросов иссле-
дования является решение проблем финансового содержания с помощью информаци-
онных компьютерных технологий на курсах математики, углубление их современных 
экономических знаний и предоставление им возможности грамотно применять полу-
ченные финансовые знания в их жизненный опыт. 

Abstract. The relevance of mathematical problems in teaching is the application of 
knowledge necessary for pupils' future profession in the need for practical use. When solving 
mathematical problems, pupils are encouraged to learn how to choose the future profession by 
considering the ways of solving the problems of everyday life, taking into account their 
personality, interests and needs. Therefore, the development of financial literacy skills in 
teaching mathematics is of great importance. With a view to increasing learners’ financial lit-
eracy, one of the topical issues of the research is to solve financial content problems with the 
help of information computer technologies at mathematics courses, deepen their modern 
economic knowledge and enable them to apply acquired financial knowledge competently in 
their life experiences. 

Ключевые слова: финансовое вычисление, финансовая грамотность, профиль-
ное образование, система образования, методология, дифференциальное образование, 
информационные технологии, процент. 

Keywords: financial calculation, financial literacy, profile education, education system, 
methodology, levels, differential education, information technology, percentage, cell, function. 


