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пать оскорбления, вторжение в личное пространство, чье–то желание вмешаться в 

происходящее, подстрекательство, неприятные комментарии, пренебрежение и 

иные проявления вербальной и физической агрессии [4; 5]. 

Авторы подчеркивают значимость анализа контекста, в котором происходит то 

или иное событие, выделяя, помимо ситуации–провокации, ситуацию–триггер. По 

мнению современных исследователей, при определенных обстоятельствах прово-

кационной может считаться относительно нейтральная ситуация при наличии 

возможностей для двусмысленного истолкования происходящего. Такая ситуация 

получила название ситуации–триггера. Под триггером понимается событие, оце-

ниваемое как неприятное, фрустрирующее, следующее за ситуацией провокации, 

вызывающее нарастание агрессии и непосредственно агрессивное поведение (от 

вербальной агрессии до насилия), но обладающее меньшей значимостью и силой, 

чем ситуация провокации. Важной характеристикой ситуации–триггера является 

двусмысленность, создающая возможность для искажения атрибуций и оценки 

происходящего как умышленного, спровоцированного [6]. 

Таким образом, зависть в служебных отношениях является важной психологи-

ческой проблемой, которая характеризуется комплексностью, системностью, уни-

версальностью, способна определять социально–психологический климат, а, сле-

довательно, успешность функционирования организации или предприятия. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГА 

 
Аннотация. Профессиональное подготовка психолога предполагает получение как 

высшего психологического образования, так дополнительного образования в рамках 

определённого теоретического направления. 

 

В Республике Беларусь традиционно высшее образование приобретается в ин-

ститутах, университетах или академиях, в том числе, высшее психологическое 

образование. Основными структурными подразделениями этих учебных заведе-

ний выступают кафедры, осуществляющие подготовку специалистов–психологов 
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по ряду специальностей в соответствии со сформированными учебными планами, 

в которые входят установленные Министерством образования Республики Бела-

русь и вузом учебные психологические дисциплины. Вместе с тем, профессио-

нальное становление психолога как практика имеет свою специфику и требует 

получения дополнительного образования. Анализ особенностей становления про-

фессионала показывает, что важнейшим в этом процессе является личностно–

профессиональное развитие, включающее формирование профессионально важ-

ных способностей, качеств, умений и навыков, обеспечивающих возрастание 

профессионального мастерства. Это происходит через интериоризацию накапли-

ваемого опыта (как собственно профессионального, так и жизненного в широком 

смысле) и последующую его экстериоризацию, воплощение в профессиональной 

деятельности. Начальным этапом становления профессионала является его подго-

товка. Отмечается, что практикующему психологу обязательно нужны широкие 

теоретические знания и специальная практическая подготовка [1]. 

Профессионализация специалистов в области психологического консультиро-

вания, наряду с базовым образованием, включает дополнительное обучение, про-

хождение ряда этапов, выходящих за пределы обучения в вузе, а также накопле-

ние опыта практической работы, супервизии, личной психотерапии [2]. При этом 

вуз, осуществляющий подготовку специалистов–психологов в рамках академиче-

ских программ, может обеспечить и получение дополнительного образования 

психолога. Так, теория, метод и практика, являясь, безусловно, необходимым 

фундаментом подготовки психолога, не исчерпывают имеющихся возможностей 

формирования готовности к оказанию психологической помощи. Для человека, 

оказывающего эту помощь, весьма важным является постоянное внимание к его 

собственной личности, к его мировоззрению, отношению к себе и к окружающе-

му миру. Расширению знаний о себе способствует опыт прохождения в качестве 

клиента личной индивидуальной и групповой психотерапии, что представляется 

особенно важным моментом для профессионального становления психолога. 

Среди ряда психологических направлений, научных школ, теоретических под-

ходов особо выделяют экзистенциальную психологию, подразумевающую сосре-

доточение на способе существования человека так, как он есть. Экзистенциаль-

ный подход, по мнению Р. Мэя, это путь к индивидуальности (в том числе и субъ-

ективной индивидуальности), который предполагает не сглаживание острых уг-

лов или уход от конфликтов реальности, той реальности, в которой мы сейчас 

пребываем, а открытое противостояние этим конфликтам, благодаря столкнове-

нию с которыми и обретается индивидуальность [3]. При это экзистенциальная 

психотерапия является не просто специфической техникой или методом психоте-

рапии. В первую очередь, она обеспечивает консультантов совокупностью осно-

вополагающих принципов, выступающих в качестве «смысловых структур» их 

практики и подкрепляющих, направляющих таковую [3]. Представители данного 

подхода не делают акцент на стандартных методиках или наборе упражнений, но 

придерживаются того взгляда, что всякое чрезмерное подчеркивание методики 

или набора упражнений вообще является одним из главных препятствий для по-

нимания клиента, а соответственно, и для стойкого, в полном смысле слова, ре-

зультата терапии.  

Одной из целей экзистенциального консультирования состоит в том, чтобы 

предлагать людям способы исследования, конфронтации, прояснения и переоцен-

ки их понимания жизни, проблем, встречаемых ими на всём протяжении жизни, и 

ограничений, налагаемых на возможности, присущие бытию–в–мире. Экзистен-

циальные психологи не придают большого значения каким–либо директивно по-
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рождаемым «лечебным» целям и находят мало ценности в каких бы то ни было 

особых манипулирующих или учебных техниках, которыми пытаются скорректи-

ровать имеющуюся модель поведения. То, что в других подходах 

относится к категории невротических или психотических защитных механиз-

мов, экзистенциальными психологами понимается более корректно – как блоки-

ровки, налагаемые взаимоотношениями и препятствующие аутентичной жизни; 

блокировки, вызванные желанием человека уклониться от той неотвратимой тре-

воги, которую возможности аутентичной жизни вносят в его/её обычный способ 

бытия или мировоззрение [4]. Прохождение обучения в рамках программ допол-

нительного образования по экзистенциальной психологии может позволить со-

здать возможность практикующему психологу профессионально и личностно раз-

виваться. 

В связи с существующей потребностью психологов к дальнейшему профессио-

нальному становлению, благодаря разработанным в вузе механизмам формирова-

ния и порядка оказания образовательных услуг, нами как одна из форм дополни-

тельного образования для психологов, разработана программа образовательных 

курсов «Экзистенциальное консультирование (базовый курс)». 

Учебные курсы по экзистенциальной психологии включают 240 часов подго-

товки, включающие прохождение 10 семинаров по 24 часа. При этом  предусмот-

рены часы для лекционных занятий, тренинговой и методической работы. В учеб-

ной программе выделены 3 модуля, каждый из которых посвящён одному из ас-

пектов экзистенциального консультировании: философским основам экзистенци-

альной психологии и консультирования, теоретическим основаниям экзистенци-

альной психологии, экзистенциальному консультированию как практике. 

Учебной программой курсов предусмотрено, что в результате изучения учеб-

ной дисциплины слушатель должен: 

– знать: актуальные теоретико–методологические основы экзистенциальной 

психологии  и консультирования: закономерности и этапы развития психологиче-

ской науки; историю становления, развития экзистенциальной философии и пси-

хологии; современное состояние и важнейшие тенденции развития экзистенци-

ального консультирования в зарубежной и откчествнной психологии; 

– уметь: использовать категориальный аппарат экзистенциальной психологии; 

ориентироваться в разнородных подходах экзистенциальной психологии; объяс-

нять социально–психологические процессы и явления с точки рения экзистенци-

альной психологии; работать с целостностью и неделимостью человеческой сущ-

ности, с проблемами  межличностных отношений, способностью человека к само-

сознанию, способностью человека совершать выбор и организовывать свой лич-

ный опыт; 

– владеть навыками: использования знаний экзистенциальной психологии в 

консультативной практике; профессионального экзистенциального консультиро-

вания. 

В настоящее время на базе факультета психологии Учреждение образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» эффективно 

функционируют две долговременные обучающие группы по данной программе. 

Осуществляется набор в последующие группы.  

Активность человека как субъекта профессиональной деятельности заложена в 

его отношении к профессии, а также к себе, к своим способностям и возможно-

стям, то есть в сформированности профессионального самосознания. Дополни-

тельное образование в этом смысле предоставляет благоприятные возможности 

для профессионального становления психолога. 

П
ол

ес
ГУ



36 

 

Список литературы: 

1. Кораблина, Е.П. Особенности подготовки психолога–консультанта к профессио-

нальной деятельности / Е.П. Кораблина // Известия Российского государственного уни-

верситета им. А.И. Герцена. – № 12. – Т. 5. – 2005. – С. 21–29. 

2. Кочюнас, Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. – М.: Ака-

демический проект, 1999. – 153 с. 

3. Мэй, Р. Экзистенциальная психология / А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, К. Роджерс. – 

Львов: Инитиатива, 2005. – 160 с. 

4. Спинелли, Э. Экзистенциальная психотерапия: вводный обзор / Э. Спинелли // То-

пос. – № 1 (18). – 2008. – С. 121–137. 

 

 

УДК 81’25 

Ю.Н. Русина 
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 

 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  

СЛУШАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации учебного 

процесса по дисциплине «Письменный перевод» для слушателей специальности перепод-

готовки. Делается вывод о том, что необходимо разумно сочетать традиционные и 

инновационные методы обучения. 

 

Являясь достаточно важным фактором социально–экономического развития 

страны, система дополнительного образования взрослых и молодежи в Республи-

ке Беларусь постоянно развивается: разрабатываются новые образовательные 

программы, оптимизируется структура данной системы в соответствии с реаль-

ными потребностями в регионах страны, совершенствуется учебно–методическое, 

информационное и материально–техническое обеспечение. 

В Полесском государственном университете, как и во многих других вузах 

страны, организованы повышение квалификации и переподготовка кадров по не-

скольким специальностям. В сентябре 2016 года в этом учреждении образования 

проведен первый набор на специальность переподготовки «Современный ино-

странный язык», по окончании обучения слушателям присваивается квалифика-

ция «переводчик–референт». Вечерняя форма обучения не подразумевает боль-

шого количества аудиторных занятий, в то время как для овладения многими язы-

ковыми навыками, в том числе и навыками профессионального перевода, необхо-

димо достаточное количество практики. В связи с этим перед педагогами стоит 

важная задача: повысить эффективность учебного процесса, умело сочетая тради-

ционные и инновационные методы обучения. Мы предлагаем использовать, 

прежде всего, интерактивные модели и ресурсы сети Интернет. 

Преподавание дисциплины «Письменный перевод», на первый взгляд, кажется 

достаточно традиционным: слушатели дома выполняют перевод предложенного 

текста, а на занятии готовые переводы обсуждаются, редактируются, оценивают-

ся. Однако, по мнению ученых, занимающихся проблемами обучения переводу, 

даже этот процесс можно и нужно разнообразить интерактивными методами (см., 

например, [3; 5]). В работе А.В. Шиба рассматривается технология кооперативно-

го обучения «Аквариум» с точки зрения преподавания перевода. Работа организу-

ется в группах (4–6 человек). Студенты получают небольшой текст для перевода с 

листа и должны перевести его для определенного круга реципиентов. Одна из 

групп занимает место в центре аудитории («Аквариуме»), ее задача – обсудить не 
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