
ния (44,7%), компромисс (34%), совместный отдых (32%), материальное 
благополучие (21,3%), общая цель в работе (19,1%).

Среди респондентов, которые выбрали такие ценности, как духовная 
близость и материальные блага, считают, что ВИЧ-инфицированных лиц 
нужно изолировать от общества в 41,7% и 40% соответственно. При этом 
наименьший процент респондентов, выступающих за изоляцию таких па
циентов, пришелся на молодежь, отдавшую предпочтение компромиссу 
(31,3%) и совместному отдыху(26,7%).

Молодежь, которая чаще смотрит передачи «час суда», «дом два», 
различные «ток-шоу», «новости» -  в 100%, — 57,1%, -  42,9%, -  40,9% со
ответственно за изоляцию ВИЧ-инфицированных. Чаще это респонденты, 
проявляющие уверенность в том, что никогда не заболеют ИППП, по дан
ным анкетирования. Те, кто смотрит развлекательные и познавательные 
программы, меньше выступаю за изоляцию.

По этим данным можно предположить, что лица чаще меняющие 
свое мнение (ценность -  «умение найти компромисс») и респонденты, об
ладающие до этого меньшей информацией о ИППП, склонны изменить 
свое отношение к ВИЧ-инфицированным в положительную сторону при 
условии правильной подачи информации о путях передачи ВИЧ.

Вывод.
Информационно-просветительская работа (ИПР), адресованная не 

только группам риска, но и молодежи в целом как единой социальной 
группе, может служить одним из действенных методов профилактики 
ИППП, уменьшения стигматизации ВИЧ -  инфицированных лиц и пред
ставляется одним из приоритетных направлений соответствующих госу
дарственных программ.
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УСЛО ВИ Я П РО Ф Е С С И О Н А Л ЬН О -Л И Ч Н О С ТН О ГО  РАЗВИ ТИЯ  
С ТУ ДЕН Т О В -П С И Х О Л О ГО В

С. С. Чеботарёв, И.А. Кучерявенко

При увеличении общественного запроса на психологические услуги, 
одновременно с увеличением объёма их предложения на рынке, ростом  
количества подготавливаемых в этой области специалистов, расширением 
списка учебных заведений, осуществляющих подготовку психологов, раз
витием профилей профессиональной подготовки, всё более актуальным
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становится вопрос о качестве предоставляемых услуг. Для профессио
нального сообщества российских психологов является жизненно важным 
обеспечение определённого, достаточно высокого качества психологиче
ской помощи гражданам. Главным резервом повышения качества этих ус
луг является интенсификация профессионального роста специалиста на 
этапе вузовской подготовки.

Профессиональный рост -  это развитие, источником которого явля
ется взаимодействие человека как субъекта деятельности с объективной 
действительностью, а движущими силами -  противоречие между требова
ниями профессиональной деятельности и уровнем актуальных возможно
стей человека, а также между наличным уровнем реализации потенциалов 
человека и потребностью в самоактуализации.

Создание условий для профессионального роста практических пси
хологов принимается нашим профессиональным сообществом как одна из 
важных задач. Отечественные авторы рассматривают вопросы профессио- 
нально-личностного развития в связи с деятельностью, указывают на то, 
что деятельность детерминирует развитие. Вместе с тем, вопрос об усло
виях и возможностях интенсификации профессионально-личностного раз
вития решается неоднозначно. Разброс мнений об оптимальных условиях 
для самоактуализации, профессионального и личностного развития ши
рок: от необходимости формирования самоактуализации и совершенство
вания технологии этой работы (Л.Н. Иванова, А.Н. Крылов), необходимо
сти развития умений анализировать собственную деятельность и лич
ность, принимать решения для саморазвития (Н.В. Кузьмина), необходи
мости создания проблемно-конфликтных ситуаций (Н.А. Подымов), обес
печения научно-профессиональной информацией (А .А. Долженко), до ог
раничения приоритетов внешних воздействий, которое способствует соз
данию условий для личностного и профессионального творчества 
(И.А. Виктин) и др.

В.А. Сластёнин указывает, что профессиональное саморазвитие 
складывается из двух компонентов: внешних условий и внутренних спо
собностей, которые предполагают наличие: потребностей в обновлении, 
развитии, самопознании, в понимании своих действий; целей; средств.

Важным условием профессионально-личностного развития исследо
ватели считают систему отношений профессионала к себе как профессио
налу, своей профессиональной деятельности, своим изменениям в ходе 
профессиональной деятельности, к миру в целом.

Чрезвычайно высоко для профессионально-личностного развития 
психолога, а также будущих специалистов других профессий типа «чело
век-человек» значение самовоспитания, деятельности по профессиональ
ному и личностному самосовершенствованию. Это отмечают ряд психоло
гов, занимающихся этой проблемой. Сумма профессиональных знаний не 
может быть надёжным критерием качества профессиональной подготовки 
специалиста. Н.И. Исаева подчёркивает, что « ...усп ех  деятельности пси
холога образования зависит не столько от книжной образованности,
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сколько от практики созидания самого себя, своего внутреннего мира». 
Наиболее значим для профессионально-личностного развития субъекта 
деятельности не столько внешний продукт самореализации (творческие 
находки, особенности процесса и результатов профессиональной деятель
ности), сколько внутренний (опыт самореализации, наращивание лично
стного творческого потенциала). Это подчёркивают в той или иной форме 
многие авторы (Н.И. Исаева, Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, Н.А. Подымов, 
М.И. Ситникова и др.).

Таким образом, для благополучного профессионально-личностного 
развития будущего специалиста необходимы включение его в профессио
нальную (учебно-профессиональную, квазипрофессиональную) деятель
ность и реализация им деятельности по профессионально-личностному 
самосовершенствованию. В той своей части, в которой профессионапьный 
рост происходит осознанно и направляется самим субъектом профессио
нальной деятельности, он является деятельностью по профессиональному 
самосовершенствованию. Как источник профессионального роста мы обо
значили профессиональную деятельность, вместе с тем, очевидно, что зна
чительную роль в профессионально-личностном развитии играет профес
сиональное общение, а на этапе профессиональное становления его роль 
будет ещё более важной.

Культурологический подход в изучении профессиональной педаго
гической культуры разрабатывается Исаевым И.Ф. Он выделяет аксиоло
гический, технологический и личностный аспекты, как ведущие. Истори
чески накопленный, коллективный опыт профессиональных психологов 
должен получить внутреннюю представленность в субъекте профессио
нальной деятельности и выступить в качестве внутренней опоры профес
сионала, важного фактора его эффективности. Климов Е.А., Маркова А.К. 
указывают на системный характер профессиональных новообразований. 
Одним из важнейших элементов системы профессионализма выступает 
внутренняя модель личности и деятельности профессионала. Для её фор
мирования и развития значение активности профессионального сообщ ест
ва, его зрелости велико.

Проводимое нами изучение мотивационных ресурсов профессио
нально-личностного развития практического психолога привело к по
строению модели профессионального роста, которая отражает основные 
внешние и внутренние условия профессионального роста, позволяег объ
яснять ряд существующих в практике и экспериментально зафиксирован
ных феноменов.

Профессиональный рост как процесс может быть представлен со
стоящим из двух слоёв. Первый слой может быть охарактеризован как 
глубокий фоновый, который идёт накоплением мелких неосознаваемых 
изменений при взаимодействии субъекта деятельности с профессиональ
ной культурой и выполнении профессиональной деятельности во внут
ренний потенциал скачка. Это накопление идёт постоянно, его интенсив
ность зависит от степени включённости субъекта в профессиональные
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деятельность или общение, уровня развитости субъекта профессиональной 
деятельности, объёма и степени актуализации мотивационных ресурсов. 
Необходимыми условиями для качественного скачка в профессионально
личностном развитии субъекта профессиональной деятельности являются: 
большой накопленный потенциал скачка, инициация скачка (ситуация в 
которой невозможно использование старых способов действия, старой ло
гики принятия решений), момент объективации (осознания, выработки но
вых решений). При рассмотрении первого базового слоя профессионально
го роста следует отметить следующие моменты, которые отражают содер
жательно роль профессионального сообщества для профессионального рос
та специалиста: специальная организация взаимодействия субъекта профес- 
сионально-личностного развития с профессиональной культурой через 
включение его в профессиональное общение, профессиональную и учебно- 
профессионапьную деятельность с целью накопления им функциональных 
изменений на уровне различных структур личности в направлении её про
фессионализации; трансляция субъекту при взаимодействии с ним накоп
ленного профессиональным сообществом опыта, ядро которого составляет 
система профессионализма, принятая сообществом и отраженная в модели 
личности и деятельности профессионала; обеспечение присвоения субъек
том содержания профессиональной психологической культуры; постановка 
субъекта в ситуации проблемного характера, которые призваны провоциро
вать качественные скачки в его профессионально-личностном развитии; 
предоставление субъекту информации о возможных путях и этапах, содер
жании профессионально-личностного развития психолога.

Второй слой профессионального роста -  деятельность по профес
сионально-личностному самосовершенствованию, связан в большей степе
ни с осознанием, структурным формированием накопленных в более глу
боком слое изменений, идёт более интенсивно в ходе кризисов, связанных с 
появлением и становлением отдельных профессионально ориентированных 
структур (профессиональных новообразований) субъекта деятельности. В 
ходе профессионального самосовершенствования существенные изменения 
претерпевает модель деятельности и личности профессионала, формирую
щаяся за счёт интериоризации значимых черт выполняемой субъектом 
профессиональной деятельности, объективных требований предъявляемых 
ею к субъекту, необходимых для её эффективной реализации; значительные 
изменения происходят на уровне внутренней усвоенной из общепринятой 
нормативной модели (в ходе глубоких кризисов субъект необходимо обра
щается к опыту профессионального сообщества, который представлен на
бором подходов, различными моделями профессиональной деятельности и 
её субъекта). Переживается момент рассогласования в профессиональной 
деятельности, в себе как её субъекте.

Роль профессионального сообщества в сопровождении профессио
нального роста психолога при рассмотрении данного слоя, прежде всего, 
состоит в вооружении субъекта профессионального роста средствами осу
ществления деятельности по профессиональному совершенствованию,
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развитие особой чувствительности к рассогласованию в области моделей 
личности и деятельности специалиста, развитие мотивации профессио
нального самосовершенствования, через предоставление возможностей 
присвоения системы профессиональных ценностей, в которой профессио
нальная квалификация занимает очень высокое место.

В качестве условий разворачивания деятельности по профессио
нальному совершенствованию, можно выделить, кроме актуализирующей 
её ситуации (инициации качественного скачка) и большого накопленного 
потенциала скачка, высокую чувствительность к рассогласованию в про
фессиональной деятельности и себе как её субъекте (критичность), мощ
ную мотивацию самосовершенствования, владение средствами профес
сионального самосовершенствования (на уровне разработки модели, на 
уровне целеполагания, на уровне системы действий).

П С И Х О Л О ГИ Ч ЕСКИ Е РЕКО М ЕН ДА Ц И  
ПО ЦВЕТОВОМ У О Ф О РМ Л ЕН И Ю  УЧ ЕБН Ы Х  КА БИ Н ЕТО В  

В Т О Л ЕРА Н ТН О -О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  СРЕДЕ

О.А. Чебыкина

Необходимость перемен в образовательной сфере в конце XX -  на
чале XXI века обусловлена как глобальными изменениями в экономиче
ской, социальной, политической, национальной и культурной сферах, так 
и образовательными «мегатенденциями», к которым относятся поликуль
турность, толерантность, безопасность образования [1, с.273].

Толерантность и ее позитивное проявление -  межэтническая толе
рантность -  рассматриваются в контексте таких глобальных ценностей, 
как гражданское образование, культура мира, теория свободы личности 
как отрицания принуждения других людей (Н. Рерих, М.Л. Кинг); науч
ный тезис о толерантности как расширения собственного опыта и крити
ческого диалога (В.А. Лекторский) и другие теоретические позиции, идеи, 
взгляды на толерантность [2, с .25].

Для понимания толерантной среды необходима методология мульти- 
дисциплинарного подхода, что позволяет при рассмотрении сущности то
лерантности как параметра безопасной образовательной среды применить 
такие важнейшие философские, теоретические идеи, как: идеи межэтниче
ской толерантности, связанной с вопросами идентичности; рассмотрение 
толерантности в контексте моральной теории в англо-американской фило
софии (М. Матраверс, Б. Бери); понимания толерантной среды в примене
нии к средневековой культуре (М. Хомяков); проблемы генезиса прав чело
века и исторических истоков толерантности (В. Соловьев); исторический 
анализ понятия «толерантность» (К. Нидерман); гендерный подход; поня
тие «ментальная толерантность» (А. Перцев) и т.д. [3, с .17].
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