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В исследовании личностной сферы студентов изучался ряд личностных конструктов, позволивших 
выявить сходные и отличительные особенности социально-психологического портрета выпускников раз
ных специальностей: технических (ТС) и гуманитарных (ГС). Так, при изучении волевой сферы личности 
студентов ТС и ГС обнаружены некоторые различия, выраженные, прежде всего, в высоком уровне таких 
показателей, как «решительность», «самостоятельность» и «целеустремленность», что характерно для ре
спондентов ТС. Такие качества, как «ответственность», «инициативность», «выдержка», «настойчивость» 
и «энергичность» у обеих групп студентов выражены на среднем уровне.

Дальнейший анализ эмпирических данных позволил проследить у студентов обеих групп схожесть 
и различия в иерархии ценностей. Среди терминальных ценностей для студентов ГС и студентов ТС 
значимыми являются «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «любовь», «материально обеспеченная 
жизнь», «наличие хороших и верных друзей». В группе студентов ГС этот список дополняет «уверенность в 
себе», а в группе студентов ТС -  «свобода». Среди инструментальных ценностей общими предпочитаемыми 
ценностями для студентов обеих выборок являются «воспитанность», «честность», «ответственность» 
и «образованность». Важными ценностями для студентов ГС являются также «аккуратность» и 
«самоконтроль», а для студентов ТС -  «жизнерадостность» и «твердая воля».

Количественный анализ мотивационной сферы позволил выявить следующее: у студентов-выпуск- 
ников ГС и ТС преобладают оптимальные мотивационные комплексы относительно будущей профессио
нальной деятельности. При этом для представителей ТС важна деятельность сама по себе. Они вовлека
ются в эту деятельность ради нее самой для получения удовлетворения от процесса и результатов труда, а 
не ради достижения каких-либо внешних наград. Для представителей ГС наряду с деятельностью значи
мость приобретает ее коммуникативный и интерактивный аспекты.

Таким образом, волевой, ценностный и мотивационный конструкты личности студентов явились ба
зовой составляющей для социально-психологического портрета студентов-выпусников ТС и ГС.
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Чувство ревности по силе влияния на личность является одним из самых разрушительных и болезнен
ных. По мнению Е.П. Ильина, «ревность -  это подозрительное отношение человека к объекту обожания, 
связанное с мучительным сомнением в его верности, либо знанием о его неверности» [1, с. 322]. Ревность, 
чаще всего, сопровождает любые личные отношения человека, будь то интимные, деловые или родственные. 
Современные семьи и пары довольно часто сталкиваются с угрозой ревности для брака и взаимоотношений.

С целью изучения психологических особенностей ревности у студентов, состоящих и не состоящих в 
брачных отношениях, нами было проведено эмпирическое исследование на базе учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». В качестве испытуемых выступи
ли студенты 3 и 4 курсов факультета педагогики и психологии детства, обучающиеся по специальности 
«Психология» на заочном отделении. Всего в исследовании приняли участие 30 студентов, возрастная 
категория которых составила от 22 до 38 лет.

Для изучения психологических особенностей ревности студентов нами была использованы психоди
агностический тест (ПДТ) В. Мельникова, психодиагностический тест Л. Ямпольского. Для обработки со
бранных материалов использовался U-критерием Манна-Уитни. Сравнительный анализ данных позволил
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сделать предварительный вывод о том, что для студентов, не состоящих в брачных отношениях, ревность 
характерна в большей степени, нежели для студентов, которые состоят в брачных отношениях. Вероятно, 
студенты с повышенным чувством ревности чаще испытывают затруднения в сохранении отношений с 
партнером, в принятии решения вступить в полноценные брачные отношения.
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История возникновения Могилевской духовной семинарии своими корнями уходит в далекое про
шлое, что непременно заставляет нас взглянуть на истоки и пройти весь путь от определения причин от
крытия семинарии до ее закрытия в период установления советской власти. Проводя анализ исторических 
событий, происходивших на территории Могилевщины в XVIII веке, требуется отметить, что объединение 
Великого княжества Литовского с Польшей в единое государство -  Речь Посполитую -  повлекло усиление 
религиозной борьбы и нестабильности». Сельское населения Могилевщины стало преимущественно уни
атским, только жители Могилева придерживались православия.

Особо важно остановиться на роли архиепископа Георгия Конисского в открытии и функционирова
нии Могилевской Духовной семинарии [1]. Получив 23 мая 1755 года от короля Августа III привилей на 
«епископию Белорусскую, Мстиславкую, Оршанскую и Могилевскую, Георгий Конисский оказывается 
в Могилеве в центре политической борьбы и разворачивает активную гражданскую деятельность». Стол
кнувшись с таким явлением, как нежелание православного духовенства отдавать своих детей в духовную 
семинарию, Георгий Конисский в своей работе использует различные поощрительные и назидательные 
приемы и методы. После смерти Георгия Конисского делами семинарии с 1798 года занимается епископ 
Анастасий (Братановский). В начале XX в. из стен семинарии ежегодно выходило около 30 выпускников. 
Революция 1917 года явилась катастрофой для духовного образования Российской империи. Так, Моги
левская духовная семинария, сыгравшая значительную роль в просвещении духовенства и светского на
селения Беларуси, прекратила свое существование.
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Высокий уровень значимость психологического фактора в системе правоохранительной деятельности 
связан с особенностями службы сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Повышенная напряженность 
организационной, интеллектуальной и эмоциональной обстановки, которая преобладает в деятельности 
сотрудников ОВД, нередко провоцирует нервно-психические срывы и нервные расстройства. Поэтому в 
таких специфических условиях решения служебных задач возрастает роль фактора эмоциональной устой
чивости или, в более широком понимании, эмоционального интеллекта (ЭИ). Д.В. Люсин к ЭИ относит 
способности субъекта опознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других лю
дей [1]. Так, успешной реализации профессиональных задач, связанных с расследованием преступлений,
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