
лучшие студенты, у которых накоплен знаниевый и творческий потенци
ал, которые активны в общественно полезной деятельности, занимают ли
дирующие позиции в студенческой среде. Но часто их ожидания от про
фессионального будущего не оправдываются уже в период прохождения 
предвыпускной и выпускной производственной практики. В университете 
он «звезда» или «лидер», а в школе, например, инициатива, творческий по
тенциал «учителя-практиканта» оказываются невостребованными, «задви
нутыми». Об этом также свидетельствуют и анкеты выпускников.

И, наконец, весьма значимое и самое сложное направление работы 
службы «Особая психолого-педагогическая помощь и повышенное вни
мание» с особой категорией студентов -  суицидально ориентированными 
студентами, стоящими на учете в психологической службе университета 
(их немного, но даже наличие одного такого студента требует оказания ему 
квалифицированной психологической помощи). Задача специалистов по
могающих профессий -  своевременное выявление таких студентов путем 
диагностики суицидального риска и суицидальных реакций. Разработка 
специалистами индивидуальных программ сопровождения предусматрива
ет также рекомендации для родителей, воспитателей общежитий, курато
ров по оптимизации взаимодействия с данной категорией студентов.

УДК 331.102.3:316.66
Н. В. Кухтова (Витебск)

КОМ ПОНЕНТЫ  «ЯДРА» ЛИ ЧН О СТИ  ПРОСОЦИАЛЬНОГО  
СПЕЦИАЛИСТА ПОМ ОГАЮ Щ ИХ ПРОФ ЕССИЙ

Аннотация. В статье описаны компоненты ядра просоциального специалиста по
могающих профессий, которыми являются: социальные нормы просоциального поведения 
(социальной ответственности, взаимности, «затраты-вознаграждение»), сострадание, аль
труизм, эмпатическая забота и личностные качества (общительность и психотизм).

Summary. The article describes core components o f a pro-social expert o f the helping 
professions such as, social norms o f pro-social behavior (social responsibility, reciprocity, 
“expense-remuneration”), compassion, altruism, empathy care and personal qualities 
(sociability and phychotism).

Ключевые слова: просоциальность, специалисты помогающих профессий, соци
альные нормы, альтруизм, эмпатия.

Keywords: pro-sociality, experts o f the helping professions, social norms, altruism, 
empathy.

Помощь другим людям по праву считается одной из важнейших че
ловеческих ценностей и добродетелей и для специалистов помогающих
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профессий становится работой и основной деятельностью. Врач, учитель, 
спасатель, социальный работник и педагог, психолог -  представители це
лого ряда специальностей, которые принято называть «помогающими». 
К «помогающим профессиям» в широком смысле относятся профессии, 
связанные с медицинским обслуживанием (врач, медсестра), с обучением 
и воспитанием (воспитатель, учитель, преподаватель, тренер, психолог), 
с бытовым обслуживанием (продавец, проводник), с правовой защитой 
(юрист, следователь, участковый инспектор), экстренное оказание помощи 
(сотрудники МЧС, охраны и т.д.) [4].

Термин «помогающая деятельность» появился в конце XX столетия в 
рамках гуманистического подхода, являющегося основным в медицине, со
циальной работе, педагогике и психологии. В данной деятельности просма
тривается психологический аспект, заключающийся, прежде всего, в воз
никновении помогающих отношений (К. Роджерс) [8]. В связи с этим ока
зание помощи -  это понятие, сущность которого подразумевает аффектив
ное, познавательное и волевое измерение [10], имеющее синергетический 
эффект, составляющими которого являются забота, сострадание, эмпатия 
и альтруизм, являясь основой для специалистов помогающих профессий и 
компонентами просоциального поведения [9].

Необходимо отметить, что интерес исследователей до сих пор тради
ционно высок к «помогающим» профессиям и обусловлен многообразием 
факторов и особенностей профессии типа «человек-человек» и личности 
сотрудника (О.Е. Антипенко, В.Б. Базилевская, Т.И. Брессо, Н.А. Иппо
литова, А.А. Леонтьев, А.К. Михальская, А.А. Мурашов, М.Р. Саввова,
З.С. Смелкова, О.Г. Усанова и др.) [1, 2, 3, 5].

При этом проблемы, связанные с нравственными аспектами профес
сионального долга специалистов помогающих профессий, нельзя отделить 
от самых острых методологических, теоретических и прикладных проблем 
психологии. Большое число российских и зарубежных специалистов за
нимаются этими проблемами в рамках различных психологических дис
циплин (В.А. Абабков, А.А. Александров, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,
Н.Е. Водопьянова, Л.А. Головей, М.А. Гулина, Н.В. Гришина, Е.С. Кал
мыкова, Б.Д. Карвасарский Л.А. Колчанова; Л.А. Коростылева, Е.П. Ко- 
раблина, Р. Кочюнас, Г.С.Никифоров, Е.С. Протанская, В.А. Ташлыков, 
А.М. Эткинд, С.А. Чёрняева, Л.И. Юрьев, М. Балинт, Дж. Бьюдженталь, 
А. Гюггенбюль-Крейг, Р. Мэй и др.).

Основной характеристикой, «фундаментом» помогающих профессий 
является просоциальное поведение, берущее начало в обыденной, повсе
дневной жизни и успешно преобразовавшееся через комплекс мотивов в 
профессиональную деятельность. Катализатором для определения компо
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нентов ядра просоциальности у специалистов помогающих профессий яв
ляются различные виды действий, направленных на совершение поступка 
для блага другого человека (общества). В свою очередь, побудительными 
силами просоциального поведения являются альтруизм, эмпатия, сострада
ние, стремление соблюдать социальные нормы, что необходимо для работы 
в сфере «человек-человек».

В связи с вышеизложенным было проведено комплексное исследова
ние специалистов, ориентированных на оказание помощи -  1531 человек: 
307 медицинских работников, 302 работника МЧС, 304 психолога, 317 со
трудников правоохранительных органов и 301 социальный педагог.

Методическим инструментарием были выбраны следующие мето
дики: «Измерение просоциальных тенденций» (Г. Карло, Б.А. Рэндалл, 
адапт. Н.В. Кухтовой), «Психодиагностический тест» (В.М. Мельников, 
Л.Т. Ямпольский), «Социально-психологические установки личности в мо- 
тивационно-потребностной сфере», шкала А «Установки, направленные на 
«альтруизм-эгоизм»» (О.Ф. Потемкина), шкала «Альтруизм» (Ф. Раштон, 
адапт. Н.В. Кухтовой), «Межличностный индекс реактивности» (М. Де
вис, адапт. Н.В. Кухтовой), «Социальные нормы просоциального пове
дения» (И.А. Фурманов, Н.В. Кухтова), «Измерение показателей заботы» 
(M.A.H. Donius, адапт. Н.В. Кухтовой) [6,7]. Массив данных обработан с 
помощью методов математической статистики в программах Excel и SPSS 
11,0 для Windows, использован метод комплексного вычленения высокова
лентных элементов; сделаны качественный, сравнительно-сопоставитель
ный и корреляционный анализ.

В исследовании также использовался метод комплексного вычленения 
высоковалентных элементов, который включает в себя ряд этапов, таких 
как: проведение корреляционного анализа и построение матрицы интер
корреляционных связей между показателями; подсчет количества корреля
ций по каждому показателю; нахождение общего суммарного количества 
корреляций по интеркорреляционной матрице.

Анализ полученных результатов позволил изучить 33 показателя, 
отражающих личностные особенности и компоненты просоциального 
психолога. Из них наибольшее количество интеркорреляционных связей 
имеют 8 переменных. Ядро просоциальных специалистов помогающих 
профессий преимущественно состоит из социальных норм просоциаль- 
ного поведения (социальной ответственности, взаимности, «затрат-воз- 
награждения»), таких компонентов просоциальности, как сострадание, 
альтруизм, эмпатическая забота и личностных качеств (общительность и 
психотизм) (см. табл.).
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Компоненты ядра личности просоциального психолога

Показатели
Количество обнаруженных интеркорреляций

Мед. раб. МЧС Психол. Сотр. МВД Соц. пед.

Сострадание 25 21
Альтруизм-эгоизм 21
Альтруизм 26 26 19
Общительно сть 29 29 28 23 22
Норма «социальная ответ
ственность» 26 26 28 23 21

Психотизм 30 21 19
Женственность 26 26
Норма «затраты -  
вознаграждение» 29 29 30 20

Норма взаимности 22
Эмпатическая забота 23
Интроверсия 28
Личностный дистресс 27 27
Совестливость 26 26 28
Про социально сть- 
асоциальность 30

Альтруистический тип 
просоциального поведения 20 21

Экстренный тип про
социального поведения 23

Анонимный тип просоци
ального поведения 27 27

Выраженными компонентами просоциальности специалистов помога
ющих профессий являются нормы социальной ответственности, «затраты- 
вознаграждения» и общительность. Наибольшее количество корреляцион
ных связей наблюдается у психологов, а также у медицинских работников 
и сотрудников МЧС.

Так, полученные результаты подтверждают, что основными компо
нентами ядра специалиста помогающих профессий являются: альтруизм, 
сострадание, совестливость, ответственность, справедливость, которые 
включены в структуру просоциальности и могут рассматриваться как инте
грированное качество. При этом следует отметить, что расширяется спектр 
просоциальных проявлений, к которым относятся эмпатическая забота и 
личностный дистресс. Специфичным является отсутствие психотизма у ме
дицинских работников и сотрудников МЧс.
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также необходимо обратить внимание на то, что готовность к просо- 
циальной деятельности находится в зависимости от представления чело
века о его собственной ценности. Следовательно, повышая осознание не
обходимости развития просоциальных качеств, возможно формирование и 
развитие готовности к деятельности по оказанию помощи, а также повы
шению способности воспринимать потребности и нужды других людей [9].

таким образом, обозначенное выше понимание ядра личности про- 
социального специалиста помогающих профессий представляет собой си
стему взаимообусловленных и взаимодействующих компонентов, которые 
в совокупности определяют просоциальную направленность личности. 
В итоге выступают отправными точками при разработке рекомендаций, 
направленных на формирование просоциальности, включающих в себя 
мотивационные компоненты, нацеленные на альтруизм, реализацию лич
ностного дистресса, личностных особенностей (общительность, совестли
вость), освоение социальных норм, которые играют важную роль в про
фессиональной деятельности людей, занятых в сфере «человек-человек» и 
способствуют развитию просоциальных профессионально важных качеств 
специалистов.

так, для развития просоциальности рекомендуется использовать такие 
традиционные формы работы, как тренинги, ролевые и деловые игры, на
правленные на осознание социальных норм, развитие сострадания, альтру
изма, эмпатической заботы, общительности и т.д. Таким образом, данное 
исследование позволяет судить о том, что специалист социономической 
профессии должен обладать соответствующими компетенциями, основа
нием которых является просоциальное ядро личности специалистов помо
гающих профессий как выражение единых общечеловеческих мультиком- 
понентных качеств.
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УДК 378.147:376
И. В. Лавринович (Могилев)

ТЕОРЕТИКО-М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ГРУППОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  КАК ФАКТОР ЛИЧН О СТН О ГО  РАЗВИТИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ-ДЕФ ЕКТОЛОГОВ

Аннотация. В статье анализируются теоретико-методологические основы со
вместной групповой деятельности обучающихся заочной формы получения образования 
по специальностям «Логопедия» и «Интегрированное обучение и воспитание в школь
ном образовании» как фактора личностного развития; раскрываются формы работы, да
ется анализ.

Summary. The article reveals the theoretical and methodological foundations o f joint 
group activities o f students o f correspondence education in the specialties o f  Speech Therapy 
and Integrated Education and Training in School Education as a factor in personal development 
forms of work are revealed, analysis is given.

Ключевые слова: личностное развитие; дискуссионные формы работы; професси
онально-личностный потенциал.

Keywords: personal development; discussion forms of work; professional and personal 
potential.

Профессиональная подготовка специалистов-дефектологов сегодня 
является одной из приоритетных задач развития системы высшего и по
слевузовского образования в Республике Беларусь.

В практической деятельности преподаватели достаточно часто стал
киваются с проблемой личностной незрелости будущих дефектологов. Как 
правило, на первый план, при выборе профессии выступают определенные 
житейские мотивы, обусловленные социально-экономическими фактора
ми: например, не большая наполняемость класса (группы), короче рабочий 
день (по сравнению с педагогом дошкольного образования), выше заработ
ная плата и ряд других. Подобная мотивация обычно выявляется в про
цессе наблюдения и непосредственной коммуникации со студентами и слу
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