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Психологическое сопровождение является важным 

элементом в системе профессиональной подготовки в 

условиях высшего учебного заведения. Его системное 

назначение заключается в предоставлении компетент-

ной помощи студенту в процессе развития умений и 

навыков, необходимых для осуществления им учебно-

профессиональной деятельности. Особенное значение 

психологическое сопровождение имеет для процесса 

становления личности будущего специалиста за счет 

усвоения конструктивных моделей профессионального 

поведения. 

В теоретико-прикладном аспекте психологическое 

сопровождение рассматривается как составляющая 

психологической службы (К.А. Абульханова-Славская, 

М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Л.М. Митина, 

М.С. Пряжников, Н.И. Рейнвальд и др.), комплексного 

психологического сопровождения профессиональной 

деятельности (А.А. Деркач). В состав последнего вхо-

дят психологическая подготовка и психологическая 

помощь. 

При определении теоретической сути психологиче-

ского сопровождения (Т.В. Анохина, М.Р. Битянова, 

M. Сorey, Н.Н. Михайлова, R.D. Myrick, Т.А. Строкова, 

Л.В. Темнова и др.) как элемента учебно-

профессиональной деятельности студентов мы опира-

лись на ее трактовку как континуального процесса 

педагогического взаимодействия в системе "препода-

ватель/преподаватели – студент/студенты", в котором 

многообразие интерактивных взаимоотношений не 

только предъявляет разные требования к студенту, но и 

обуславливает разные эмоциональные и функциональ-

ные состояния. Именно эти состояния являются пока-

зателем возникновения диалектических противоречий 

в составе учебно-профессиональной деятельности, 

разрешение которых нуждается в соответствующей 

квалифицированной поддержке со стороны опытного 

специалиста. Следовательно, систему "преподаватель – 

студент" можно рассматривать как систему "опытный 

специалист – будущий специалист". 

Трактовка психологического сопровождения сту-

дентов как элемента учебно-профессиональной дея-

тельности, а ее главного средства – как педагогическо-

го взаимодействия позволило прийти к выводу о педа-

гогическом взаимодействии как аналоговой модели, 

рассматривая которую можно не только получить 

уточненные сведения о психологическом сопровожде-

нии в системе вузовской подготовки, но и указать на 

его основной признак – быть связующим звеном между 

устоявшейся системой опыта преподавателя и такой же 

развивающейся системой студента. 

Для обстоятельного ответа на вопрос о структурных 

функциональных признаках психологического сопро-

вождения необходимо определить соответствующие 

структурные и функциональные особенности педаго-

гического взаимодействия. Было установлено, что они 

определяются уровнем деятельностного и личностного 

развития участников взаимодействия и динамикой 

социально-психологических взаимоотношений в 

больших и малых группах [1]. Это означает, что психо-

логическое сопровождение как разновидность педаго-

гического взаимодействия основывается на: а) общих 

закономерностях деятельности – интегральной сово-

купности навыков результативных действий, соответ-

ствующих Я-концепции индивида, которые определя-

ются субъект-объектными отношениями в совместной 

деятельности преподавателя и студентов; б) усвоении 

инструментально-прагматичных требований учебного 

процесса; в) степенью совпадения деятельностных 

отношений в группе с представлением о себе; г) спосо-

бах осуществления деятельности как значимых атрибу-

тах самоутверждения. 

Психологическое сопровождение как проявление 

педагогического взаимодействия базируется на: а) 

общих закономерностях личности – интегральной со-

вокупности навыков личностных действий в социум-

ном окружении, соответствующих Я-концепции инди-

вида, которые определяются субъект-субъектными 

отношениями в совместной деятельности преподавате-

ля и студентов; б) усвоении коммуникативных требо-

ваний учебного процесса; в) степенью совпадения 

межличностных отношений в реальной группе с пред-

ставлением о себе; г) личностных навыках как значи-

мых атрибутах самоутверждения. 
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Педагогическое взаимодействие и, следовательно, 

психологическое сопровождение, основывается также 

на: а) закономерностях сознания – отображение и регу-

ляция инструментально-прагматичных обстоятельств 

жизнедеятельности; б) осознания социального и дея-

тельностного опыта; в) осознании межличностного и 

деятельностного опыта в группе; г) осознании соб-

ственного интерсубъектного опыта в общении и дея-

тельности. 

С целью определения вариантов потенциальной 

трактовки психологического сопровождения нами  

были рассмотрены возможности моделирования педа-

гогического взаимодействия с помощью межличност-

ной и личностно-деятельностной модели. В межлич-

ностной модели педагогического взаимодействия си-

стемообразующим основанием является отношение 

преподавателя к студенту (студентам), определяющее 

исходные интерсубъектные условия последующих 

педагогических интеракций. Основу отношения обра-

зуют обобщенные представления преподавателя о 

студентах, восходящие к его интерактивному опыту с 

ними. В этом аспекте отношение имеет "опытные" 

признаки и, следовательно, более тяготеет к установке, 

чем к социально-перцептивным явлениям по шкале 

"нравится/не нравится". Если установка в ее исполни-

тельной фазе соединена с соответствующей имплицит-

ной программой, в которой предполагаемый результат 

еще до его появления соотносится с его желательно-

стью/не желательностью для субъекта и, следователь-

но, для его Я-концепции, то фактическое осуществле-

ние программы представляет собой экспликацию со-

держания установки с учетом содержания ситуации. 

В личностно-деятельностной модели регулятивный 

аспект взаимодействия представлен в понятиях: 1) 

личность (ситуативно - и нормативно обусловленные 

проявления эмоционально динамического паттерна; 

перенесение социальных норм на способ межличност-

ного поведения и взаимодействия); 2) личностная по-

зиция (система личностных смыслов, которые декла-

рируются и осуществляются реально, и которые влия-

ют на интерпретацию содержания учебного материа-

ла); 3)  эрудиция (степень осведомленности преподава-

теля в понятийной системе его учебного предмета, 

смежных с ним учебных предметов, а также в отраслях 

познания, непосредственно к нему не относящихся); 4) 

компетентность (способность к построению интеллек-

туальных конструктов при решении практических 

задач в плоскости "научное понятие – конкретизация 

научного понятия"); 5) критичность мышления (отсут-

ствие привязанности к познавательным стереотипам, 

способность понимать точку зрения другого); 6) гу-

манность (осознаваемая чуткость к проявлению тен-

денции студентов к самоутверждению); 7) общитель-

ность (оптимальное сочетание коммуникативных по-

требностей и развитых коммуникативных умений); 8) 

коллегиальность (готовность к взаимодействию и доб-

рожелательному партнерскому отношению к студен-

ту). Исполнительный аспект в данной модели пред-

ставлен с помощью таких понятий, как: 1)  информа-

тивность (содержательная характеристика устно-

речевой деятельности преподавателя, благодаря кото-

рой удовлетворяются познавательные потребности 

студентов); 2) межпредметные связи (средство форми-

рования у студентов умений системного мышления); 3) 

системность (теоретически оправданная последова-

тельность преподавателя в отношении собственных 

методических приемов); 4) практическая пригодность 

(умение профессионально конкретизировать понятия, 

отбирать их для того, чтобы создавать у студентов 

целостное представление об изучаемом явлении); 5) 

доступность содержания (определяется субъективным 

количеством значений и смыслов, содержащихся в 

текстовых субъектах и предикатах); 6) наглядность 

(вспомогательное дидактичное средство, которое ис-

пользуется для облегчения процесса восхождения вот 

абстрактного к конкретному); 7) логичность изложения 

(переживание студентом ясности мысли при восприя-

тии речи преподавателя);  8) стимуляция к самостоя-

тельной работе (последействие сказанного преподава-

телем в сознании студентов) [1]. 

Исходя из того, что одним из главных аспектов пси-

хологического сопровождения является его личностная 

направленность, то в его теоретическую модель были 

включены аспекты, связанные с определением методо-

логической основы  категории личности как фундамен-

тальной психологической категории. Подчеркивая 

атрибутивную природу личности – личность рассмат-

ривается нами как полифункциональный атрибут субъ-

екта [4], мы тем самым указываем на значимость фор-

мирования у студентов профессионально необходимых 

и личностно целесообразных моделей поведения под 

руководством опытных преподавателей. В соответ-

ствии со сказанным, личность – это не просто поведен-

ческая характеристика субъекта, а характеристика, 

возникающая на рубеже двух «персон», –той, которая, 

во-первых, создается человеком в соответствии с его 

представлением о себе и, во-вторых, с его представле-

нием о себе в глазах другого человека. 

Из сказанного следует, что стабильной основой в 

определении личности как атрибутивной категории 

является  система "субъект – предикат", которую мы 

рассматриваем как модель функциональной системы, 

где предикат есть механизм достижения цели, распола-

гающийся в пространстве между понятиями "субъект"  

и "результат". Систему "субъект – результат" мы рас-

сматриваем как динамическую характеристику струк-

туры личности, в соответствии  которой содержание 

психологического сопровождения можно рассматри-

вать как процесс экспликации предиката личности. 

Именно эксплицирование предикатной части является 

процессом выражения содержательно необходимых 

качеств личности обучающего, которое выступает как 

ориентировочный образец для обучаемого [2]. 

Если проблему психологического сопровождения 

при обучении студентов рассматривать с точки зрения 

формирования личности профессионала, то возникает 

вопрос о ее исходных параметрах и способах, с помо-

щью которых эти параметры могут быть превращены в 

искомые признаки. Трактуя развитие личности как 

континуальный процесс возникновения, трансформа-

ции и модификации паттернов социально-

психологических действий, приходим к выводу о том, 

что этот процесс суть движение от интенциональной 

активности субъекта к переживанию и рефлексивному 

отражению паттернов субъект-субъектных действий. 
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Конкретизируя наш конструкт "контекст социально-

прагматичного пространства" в терминах учебно-

профессиональной деятельности и психологического 

сопровождения в составе педагогического взаимодей-

ствия, мы приходим к выводу о том, что именно ре-

флексирование субъект-субъектных действий в систе-

ме "обучающий – обучаемый" при условиях взаимного 

эмоционального принятия образует "психологическую 

ткань", существование которой выступает необходи-

мым условием усвоения искомых личностных дей-

ствий на основе соответствующих им эмоциональных 

"личностных" состояний. 

В контексте рассуждений о создании практической 

модели психологического сопровождения мы склонны 

считать, что ее исходной основой является развертыва-

ние установок: 1) личностных (готовность быть лично-

стью определенного типа); 2) социальных (готовность 

действовать в соответствии с условиями социума, ко-

торые осознаются как главные); 3) ситуационно лич-

ностных (готовность действовать в соответствии с 

концептом типичных условий непосредственного 

окружения); 4) поведенческих (готовность вести себя 

тем или иным способом для достижения результата, 

определяемого содержанием задачи); 5) деятельност-

ных (готовность быть носителем профессии и усваи-

вать ее технологические атрибуты); 6) трудовых (го-

товность работать в соответствии с существующими 

требованиями и стандартами); 7) ситуационно опера-

циональные (готовность работать в соответствии с 

концептом типичных условий непосредственного тру-

да); 8) операциональные (готовность действовать тем 

или иным способом для достижения результата, кото-

рый определяется содержанием и условиями трудового 

задания) [1]. 

Средством осуществления психологического сопро-

вождения являются диалогические отношения между 

обучающим и обучаемым. Они образуют объективную 

основу для его продолжения в пространство субъек-

тивной реальности участников интерактивных отно-

шений, развития рациональной основы понятий и вы-

работки эмоционального отношения к ним и, следова-

тельно, целенаправленного формирования личностных 

смыслов соответственно заданному образцу. Психоло-

гическим условием для развития рациональной основы 

понятий и выработки эмоционального отношения к 

ним за счет их включения в контекст межличностного 

общения являются внутренние диалоги. В целом же, 

диалог в педагогическом взаимодействии воспроизво-

дит разные аспекты жизнедеятельности академической 

группы как группы социальной, к которым относятся: 

а) смысловые характеристики ситуаций; б) функцио-

нальная взаимозависимость элементов ситуаций; в) 

способ разрешения диалектических противоречий 

между должным и фактическим. 

Полученные выводы относительно диалога в педа-

гогическом взаимодействии указывают на то, что пси-

хологическое сопровождение в его составе имеет все 

его признаки как целого. Это означает, во-первых, его 

направленность на смену субъективной реальности 

обучаемого в том направлении, которое обучающий 

считает целесообразным. Во-вторых, психологическое 

сопровождение имеет субъективное продолжение в 

пространство внутренних диалогов каждого из участ-

ников. В-третьих, психологическое сопровождение не 

может не касаться в той или иной степени происходя-

щего в ближайшей для коммуникантов среде. В связи с 

этим важное значение приобретает проблема субъек-

тивной реальности каждого из коммуникантов в значе-

нии континуального "межличностного текста", являю-

щегося тем "внутренним условием" (С.Л.Рубинштейн), 

через которое преломляются "внешние причины". 

Учитывая речевое опосредствование психологиче-

ского сопровождения, мы принимаем во внимание 

возможности его рассмотрения как управления постро-

ением участником взаимодействия собственного вер-

бального пространства на основе выбора соответству-

ющего ряда внутреннего диалога и руководства его 

осуществлением. В контексте предложенной нами 

оппозиционной модели сознания [3] психологическое 

сопровождение можно рассматривать как управление 

построением обучаемым собственного вербального 

пространства на основе выбора соответствующего ряда 

внутреннего диалога и руководства его осуществлени-

ям. В основе такого управления в системе "обучающий 

– обучаемый" лежат межличностные образы (отражен-

ное целеобразование – переход к формированию сход-

ной картины мира), межличностные знаки (функцио-

нальное целеобразование – переход к конвенционали-

зации прагматичного употребления слов), межлич-

ностные значения (ролевое целеобразование – переход 

к усвоению лексикона, отвечающего ролевым позици-

ям), межличностные смыслы (личностное целеобразо-

вание – переход к взаимовлиянию ценностей, устано-

вок, императивов). 

В плане конкретизации рассуждений о психологиче-

ском сопровождении целесообразно рассмотрение 

вопросов, имеющих отношение к обучению студентов 

учебным дисциплинам в разрезе избранной специаль-

ности. Особое место в этом рассмотрении занимают 

положения о значении лабораторных практикумов для 

практической реализации дидактичного сопровожде-

ния в соответствии с предложенными нами принципа-

ми: а) атрибутивности (воспроизводит сущностные 

признаки  системы подготовки специалиста); б) преди-

кативности (эмпирическая активность преподавателя и 

студентов, благодаря которой воспроизводятся про-

фессиональные отношения); в) функциональной си-

стемы (главная предпосылка развития субъектности 

участников учебного процесса). В основу организации 

лабораторных практикумов в соответствии с принци-

пом атрибутивности положена идея об определяющей 

роли конечного результата в подготовке специалиста, 

который заключается в возможности дипломированно-

го специалиста выполнять практические задания в 

соответствии с его компетенцией. Согласно этой идеи, 

главным звеном процесса подготовки должна быть 

собственно практическая подготовка с установкой на 

формирование и развитие навыков в пределах целост-

ных профессиональных задач с целью достижения 

заданного результата. Решение этой задачи является 

возможным при условии существования системно 

структурированной профессиональной среды (система 

лабораторных практикумов) как центре учебно-

педагогической системы высшего учебного заведения. 

Если система лабораторных практикумов в свете 

принципа атрибутивности является имманентным 
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свойством процесса обучения специальности, прису-

щим каждой его части, то принцип предикативности 

призван снять неопределенность и отобразить общую 

структуру этого процесса, а также указать на место и 

значение лабораторий в ней. Принцип предикативно-

сти имеет в виду собственно ту эмпирическую актив-

ность преподавателя и студентов, благодаря которой 

воспроизводятся профессиональные отношения буду-

щего специалиста. В связи с этим возникает потреб-

ность в создании соответствующего тезауруса в преде-

лах специальных дисциплин с указанием на его место в 

составе некоторого профессионально определенного 

целого в соответствии с будущей профессиональной 

специализацией. Проблема заключается в определении 

вида лабораторной активности, которая объединяет 

преподавателя и студентов в учебном процессе. 

Напрашивается естественный ответ на этот вопрос – 

объединение преподавателя и студентов осуществляет-

ся на основе деятельности (обучение, учение). Тогда 

психологическим предикатом педагогического процес-

са должна быть деятельность, имеющая дополнитель-

ные интерактивные признаки. Такими интерактивными 

признаками является то, что обучение (деятельность 

преподавателя) получает признаки учения (деятель-

ность студента), а учение (деятельность студента) – 

признаки обучения (деятельность преподавателя). Мы 

считаем, что именно в этом аспекте проявляется глав-

ная особенность взаимодействия преподавателя и сту-

дентов – совмещать в себе деятельностные системы ее 

участников. Деятельностной системой мы называем 

совокупность способов результативных (актуальных, 

потенциальных) действий относительно значимых 

объектов (предметов), основывающихся на приобре-

тенных знаниях, умениях, навыках. Относительно 

проблематики создания лабораторных практикумов 

деятельностной системой преподавателя является си-

стема способов результативных профессиональных 

действий (коммуникативных, дидактических), а сту-

дента – система способов результативных учебных 

действий и профессионального саморазвития. 

В целом, главным назначением лабораторных прак-

тикумов является создание условий для самостоятель-

ной работы студентов, система которой является реа-

лизацией профессиональной доктрины кафедры, 

направляющей профессиональную подготовку на до-

стижение сформированности у студентов целостного и 

дифференцированного концепта (видения) содержания 

учебных дисциплин в составе целостного образа про-

фессии и специальности. 

В плане текстового обеспечения психологического 

сопровождения представляется целесообразным созда-

ние комплекса исходных вспомогательных дидактиче-

ских материалов в разрезе предаваемых учебных дис-

циплин [см. 5]. По нашему убеждению, такие вспомо-

гательные материалы должны по форме отвечать про-

грамме учебной дисциплины, а по содержанию – спра-

вочнику, в котором  собраны понятия, раскрывающие 

положения программы. В основу создания такого спра-

вочника должны быть положены принципы: а) про-

граммности – в содержание справочника включаются 

понятия, определяющие содержание учебной програм-

мы; б) концептуальности – содержание программного 

раздела и, следовательно, всего справочника предо-

ставлено в виде последовательности смысловых блоков 

(концептов); в) последовательности – расположение 

дефиниций и развернутых характеристик понятий 

является воссозданием сути рассматриваемого про-

граммного вопроса; г) субъектности – содержание 

справочника является исходной основой для создания 

студентом собственного текста в соответствии с кон-

цептом, системой концептов, вопросом и темой в це-

лом; д) осознанности – содержание является не просто 

объектом мнемической деятельности, а включается в 

систему действий по осмыслению материала про-

граммных тем; е) визуализации – смысловое единство 

(концепт) обеспечивает визуализацию содержательно-

го пространства данного программного вопроса. 

Смысловые единства подаются в справочнике по 

принципу увеличения детализации концепта. Сначала 

подается смысловая пара "логический субъект – логи-

ческий предикат". Например, "Рефлекторность психи-

ки = высшая нервная деятельность").  Потом приводят-

ся дефиниции понятий из справочной литературы. 

Например, "Рефлекторность психики – способность 

воспроизводить отображаемый объект в совокупности 

свойств, имеющих для субъекта жизненное значение, 

как феномен высшей нервной деятельности. Высшая 

нервная деятельность – деятельность центральной 

нервной системы, особенное значение в которой имеет 

кора головного мозга" [6, с. 64]. Завершается смысло-

вой блок текстом соответствующей статьи из справоч-

ной литературы. Такое расположение материала позво-

ляет использовать смысловые пары как ключевые сло-

ва при запоминании содержания, приведенного в де-

финициях и текстах справочных статей, и которые в 

своей совокупности образуют содержание соответ-

ствующего программного вопроса. 

Поскольку главным психологическим механизмом, 

используемым студентом в учебно-профессиональной 

деятельности, является когнитивная система, постоль-

ку приходим к выводу о том, что психологическое 

сопровождение является специально смоделированным 

условием, благодаря которому система "обучающий – 

обучаемый" приобретает признаки: а) субъектности 

(стремление к самоутверждению и самовыражению); б) 

динамичности (перманентное движение субъективной 

реальности в пределах оппозиционных составляющих 

сознания); в)  саморегулятивности (системные реакции 

на задание и способы их выполнения). 
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Велитченко Л.К. Теоретические основы психологического сопровождения  студентов в учебно-профессиональной 
деятельности 
Аннотация. Обучение профессиональным основам знаний, формирование и развитие профессиональной личности в учебно-
профессиональной деятельности должно быть обеспечено рациональным использованием возможностей педагогического 
взаимодействия. Психологическое сопровождение должно быть направлено на поддержку личности и деятельности студентов под 
руководством и с участием преподавателя. Поскольку учебно-профессиональная деятельность осуществляется в соответствии с 
признаками педагогического взаимодействия, постольку сведения о его особенностях конкретизируют признаки 
психологического сопровождения. Психологическая структура педагогического взаимодействия определяется с помощью 
понятий, которые воспроизводят субъектность активности в функциях отражения и регуляции (категория сознания), деятельности 
в социальном окружении (категория личности) и в предметно-знаковой среде (категория деятельности). Психологическое 
сопровождение должно быть направлено на развитие названых функций. Были сформулированы выводы о проявлении ядра 
личности в схемах поведения, об их использовании для моделирования личности студента. Такое моделирование является 
необходимой исходной основой в организации психологического сопровождения. Объективной профессиональной основой 
психологического сопровождения в учебно-профессиональной деятельности является текстовая деятельность в системе 
"преподаватель – студент" с надлежащим акцентом на некоторых аспектах, предъявляющих надлежащие требования к речевой 
аранжировке учебно-профессиональной деятельности, педагогического взаимодействия, и психологического сопровождения. 
Речевым средством организации и реализации педагогического взаимодействия является диалог, который получает 
соответствующее продолжение в пространство субъективной реальности деятелей в виде потенциальных внутренних диалогов. 
Такие диалоги образуют психологическое условие для развития рациональной основы понятий и придают им эмоциональную 
окраску благодаря их включению в контекст межличностного общения. Психологическое сопровождение, "обслуживающее" 
работу студентов с учебным текстом, должно основываться на вспомогательных текстовых разработках, которые учитывают 
особенности апперцептивной основы студента и являются  системой вспомогательных средств для "приобщения" студента к 
"текстовому опыту" преподавателя. В целом, психологическое сопровождение представляет собой специально смоделированное 
условие, благодаря которому система "преподаватель, – студент" определяет: ) стремление к самоутверждению и самовыражению; 
б) постоянное движение субъективной действительности в пределах оппозиционных составляющих сознания; в)  системные 
реакции на задачи и методы их выполнения. 

Keywords: педагогическое взаимодействие, психологическое сопровождение, модели педагогического взаимодействия, 
лабораторный практикум, текстовое обеспечение 
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Velitchenko L.K. The theoretical bases of the students psychological guidance  in the educational professional activity 
Abstract. The teaching to the professional knowledge bases, the forming and development of the professional personality in the educational-
professional activity must be provided by the rational use of the possibilities of the pedagogical co-operation. The psychological guidance 
must be directed on the personality and activity support of the students under guidance and with participation of the teachers. As the educa-
tional-professional activity is carried out according to the signs of the pedagogical co-operation, so far the information about its features 
specify the signs of psychological guidance. The psychological structure of the pedagogical co-operation is determined in the concepts which 
reproduce the subject activity in the functions of the reflection and adjusting (category of the consciousness), the activity in a social environ-
ment (category of the personality) and in an object-sign environment (category of the activity). The psychological guidance must be directed 
on the development of the indicated functions. The conclusions have been formulated about the display of the personality kernel in the be-
havior pattern, about their use for the modeling of the student personality. Such modeling is a necessary initial basis in the organization of 
psychological guidance. The objective professional basis of the psychological guidance in the educational professional activity is the text 
activity in the system "teacher – student" with the proper accent on some aspects which pulls out the proper requirements to the speech 
arrangement in the educational professional activity, pedagogical co-operation, and psychological guidance. The verbal mean of the organi-
zation and realization of pedagogical co-operation is a dialog which gets a certain continuation in the space of the actors subjective reality as 
the potential internal dialogs. Such dialogs form a psychological condition for the development of the rational basis of concepts and make an 
emotional attitude toward them due to their plugging in the context of interpersonal intercourse. Psychological guidance which "serves" the 
students work with the educational text must lean on additional text developments which take  into account the features of the apperception 
base of the student and are  the system of auxiliary facilities for student "tacking" to "text experience" of the teacher. On the whole, psycho-
logical guidance is the specially modelled condition due to which the system «teacher – student» determines: а) the aspiring to the self-
affirmation and self-expression; б) the permanent motion of subjective reality within the limits of the opposition constituents of the con-
sciousness; в)  the system reactions on the tasks and methods of their implementation. 


	SEANEWDIM_PedPsy_II(8)_ISSUE_16_MAKET_jo.pdf

