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нальной направленности (преобладании прямых мотивов выбора). При преоб 
нии побочных мотивов новая информация о требованиях, идущих от специфич 
содержания деятельности, не всегда достаточна для изменения первоначалСК°г° 
личностного смысла выбора данной профессии, поэтому может не привести к сЬН°Г° 

и не обеспечить переход противоречия от внешнего уровня к внутреинЧВИ|^ 
эольшие возможности для пробуждения рассматриваемого противор6^ 

мотивов 
Наибольшие 

Ия содержатся в преобразовательной деятельности. Организация активной пробы 
в сфере деятельности, на которую мы ориентируем студента, важнейшее уатов 
повышения уровня его профессиональной направленности. Следует учесть' ВИе 

в основе изменения мотивационного отношения к деятельности лежит изменени° 
соответствующих потребностей, интересов, склонностей. 

При правильной организации преобразовательной деятельности студентов на 
каждом последовательном ее этапе предполагается большая активность личности 
В этом несоответствии кроется источник внутреннего противоречия. Вместе с тем 
в процессе успешной реализации целей деятельности это противоречие разреша-
ется. Показатель его разрешения - чувство удовлетворения, свидетельствующее 
о дальнейшем развитии и обогащении соответствующей потребности. Иногда мотив, 
первоначально заключенный в цели деятельности, как бы сдвигается на ее средства^ 
в связи с чем возникают новые по содержанию мотивы. В других случаях развитие 
потребности обусловлено самим процессом усвоения новых форм деятельности, ов-
ладением готовыми предметами культуры. 

Несомненно, существуют и другие механизмы развития потребностей. 
Происходящее в процессе деятельности зарождение новых потребностей также 
свидетельствует о развитии профессиональной направленности: от одностороннего, 
или слабо выраженного интереса до более глубокой, устойчивой, сложной потреб-
ности. Такое развитие потребности в основном содержании деятельности и обуслов-
ливает изменение ее личностного смысла и повышение уровня профессиональной 
направленности. 

ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИИ: КАРЬЕРА, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Лобанов А.П., канд. психол. наук; Горанская Е.И., г. Минск, Беларусь 
Психолого-педагогическая наука и практика, отвечая на вызовы с о в р е м е н н о г о 

информационного общества, исходит из необходимости внедрения и н н о в а ц и о н н ы х 

технологий в непрерывный образовательный процесс, сопровождающий с т а н о в л е -

ние человека как личности и как специалиста. Эффективность о б р а з о в а н и я ос 
вывается на континууме когнитивного и метакогнитивного развития, на м е н т а л ь 

активности двух ее субъектов: обучающих и обучающихся. При этом интерес пед 
гогических психологов к личности ученика нередко затеняет исследования лично 
учителя. J B 

В отечественной психологической науке личности преподавателя (У4 * 
ля) значительное внимание уделяется в работах, А.А. Амелькова, К.В. Верьо 
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Коломинского, с в - Кондратьевой, Е.И. Рогова. Так, Е.И. Рогов [2] подчеркивает, 
^ период общественных трансформаций профессиональное сознание, включая 

оставления учителя о своей личности, во многом предопределяет роль и место 
ЛРповека в профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании мы изучали структуру профессиональной личности, со-
г Но модели специалиста в области профориентационной психологии и бизнес-

гЛЗсУпьтирования Дж. Баррета [1], трех групп работников системы образования. 
к°и ЦЛиЧностный тест» Дж. Баррета позволяет более дифференцированно про-

аяизировать различия между профессионально мобильными и профессио-
a jV н 0 стабильными педагогами. Методика диагностирует 16 личностных типов, 

основе соотношения четырех конструктов: индивидуализм - общительность, 
ценность _ п а с с и в Н ость , ориентация на воображение - ориентация на факты, 

спонтанность - осмотрительность. 
В результате было выявлено, что все подгруппы респондентов отличаются 

1) скорее индивидуализмом (30,3; 32,2; 30,7), чем общительностью (28,4; 27,6; 29); 
2 более ориентированы на воображение (35,6; 36,3; 35,2), чем на факты (25,7; 28,4; 
26 4) и 3) скорее осмотрительны (34,5; 35,8; 35), чем спонтанны (27,3; 27,7; 26,8). При 
этом профессионально стабильные и горизонтально мобильные педагоги находятся 
ближе к полюсу пассивности, в то время как интерпрофессионально мобильные -
к полюсу уверенности. Именно конструкт «пассивность - уверенность» (рисунок) 
предопределяет их принадлежность к типу «Специалист» (индивидуализм, пассив-
ность, воображение и осмотрительность) или типу «Дизайнер» (индивидуализм, уве-
ренность, воображение и осмотрительность). 

Карьера 
(ВОсмУИ) 

Преподаватель Стабильность 
(ВОсмУО) ( В О с м П И ) 

t 

Переподготовка 
(ВОсмПИ) 

Рисунок - Типология учителей относительно идеала - преподаватель 

Различия между полюсами конструктов максимально выражены между ориента-
^Ией на воображение и ориентацией на факты (от 7,9 до 9,9) и осмотрительностью 

спонтанностью (от 7,2 до 8,2); минимально представлены между индивидуализмом 
°бщительностью (от 1,7 до 4,6), пассивностью и уверенностью (от -0,8 до 2,3). 
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По Дж. Баррету, индивидуализм и пассивность являются профессионально зна-
чимыми качествами личности психолога и педагога. Наличие общего компонента-
ориентация на воображение и осмотрительность, позволяет отнести представителей 
всех групп работников системы образования к категории «государственный служа-
щий». Необходимо подчеркнуть, что восхождение учителя по карьерной лестнице 
сопровождается, во-первых, снижением показателей его общительности и ростом 
уверенности в себе; во-вторых, педагогическая администрация в большей степени, 
чем другие категории педагогов руководствуется ориентацией на воображение при 
принятии решений [3]. 

Типология личности педагога (преподавателя и учителя) представляет непо-
средственный интерес в контексте менеджмента качества образования и необхо-
димости специальной подготовки руководителей системы образования. Практика 
выдвижения, сопровождаемая методом проб и ошибок, дорого обходится особенно 
в профессиях, предполагающих акцент на социальный интеллект и межличност-
ное взаимодействие. Актуальность и практическая востребованность полученных 
результатов заключается также в ориентации на развитие системы образования 
«через всю жизнь», включая переподготовку кадров и получение дополнительных 
специальностей и специализаций. 
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ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: К ПРОБЛЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИАГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Медведская Е.И., г. Брест, Беларусь 
Влияние интернет-общения на личностное развитие пользователей оказывает 

некоторые положительные эффекты: преодоление коммуникативного дефицита: 
расширение круга общения, повышение уровня информированности 8 обсуждаемых 
вопросах и обмен ситуативными эмоциональными состояниями [1]. Однако подобное 
общение важно для тех, у кого жизнь сильно обеднена реальными межличностными 
контактами по каким-либо внешним (переезд, нахождение в иноязычной среде и др.) 
или внутренним причинам (индивидуальные особенности, в том числе и проблемы 
нетипичной внешности, которые особенно жестоки в подростковом возрасте). 

Люди, склонные к онлайн-коммуникациям, как правило, страдают комплек-
сом неполноценности и испытывают недостаток внимания к своей персоне со 
стороны окружающих; переживают страх отвержения со стороны других и острое 
чувство одиночества [Егоров А.Ю., 2005; Керделпан К., 2006; Юрьева Л.Н., 2005]. 

Неудовлетворенность собстЕ 
в создании новой, виртуальж 
сивее, умнее реальной. В оси 
не имеющие достаточного оп 

В силу присущих подрос 
но-личностном общении, в с; 
сти собственного жизненного 
пользователей является наи( 
симости от виртуального оби 
ния было проведено специал 
ли 100 подростков 13-15 лет 
п = 55 и мальчики, п = 45) и и 

Результаты обработки; 
популярным видом интерне 
а именно ВКонтакте. Как пра 
вочками с 4 - 5 классов, мапь 
все школьники выходят в эт 
ных занятий, пользуясь возм 

Подавляющие большин 
ющего свое актуальное сос 
чаще всего находя их на cnei 
можно рассматривать как от 
моанализу и осмыслению с< 
рием успешности этой деят 
статусов фиксирует свое ре; 
статусов обозначают вымьн 
серьезным симптомом знаш 
в группу риска по возникнов! 

По частоте посещения 
личаются друг от друга, но 
Если мальчики ограничиван 
ми, то девочки действитель 
два часа вечером (любимое 

Опрошенные подроста 
неугодных для них однокла 
ложных сведений. Таким oi 
ным. Напротив, оно облегч; 
ных отношениях на это не > 

9 из 10 школьников о 
с помощью советов своих 
с онлайновых игр и различ> 
к изучению способов сетев< 


