
269 

 

стаіць на канцы свету. Тут пекла лакалізуецца ў гарызантальнай плоскасці ў межах міфалагічнай 

апазіцыі далёка \ блізка. Звычайна пекла ідэнтыфікуецца ў беларускіх паданнях у кантэксце ды-

хатаміі “гэты свет” (верх зямлі) – “той свет” (падземны)” [4, стр. 373]. Как видно из текста , рай 

находится где–то на вершине ледяной горы, на которую очень трудно взбираться. 

Наши предки, в отличие от кельтов, рисовали зеркальную страну (“тот свет”) более драматич-

ными красками, и это обусловлено больше влиянием христианской традиции. Мы почти не нахо-

дим тех жизнерадостных символов, которые обозначены в мифах кельтов (цветы, птицы, река).  

В белорусской мифологической традиции атрибуты “ада” совсем иные: например, это огонь 

(огонь гнева божьего), змей, люцифер, возле которого кипят котлы с душами; черт, который украл 

у человека огонь. Однако здесь снижен статус “огня”, ибо к нему притронулся “нячысцік”. В 

представлениях белорусов  “чёрт, который украл огонь, не смог с ним справиться , обгорел в нём”. 

А это означает, как пишет фольклорист Игорь Углик: “У пекле гарыць дзікі, неакультураны няз-

гасны агонь, звязаны з інстынктыўным бокам існавання…”[4, с. 373]. 

Подобным образом объясняет мифологическую дихотомию – “страна мёртвых – рай” Россий-

ский и советский филолог–славист Николай Михайлович Гальковский (1868–1933): “Древний рай 

не предназначался для добродетельных, а пекло не для грешников. Скорее всего, пекло и рай обо-

значали состояние покойников, когда им приходилось терпеть разнообразную температуру: Ведь 

и живые вслед за ледяной зимой наслаждаются райской красотой зелёной весны, а потом должны 

переносить летний зной, который и теперь в народе носит название пекла: “знойный полдень в 

июле – настоящее пекло” [5, с. 250].  

Мир мёртвых мог находиться и под водой, если вспомнить миф о том, что земля кожа, которая 

покрывает землю. А страна мёртвых находится на дне, в воде. И хочется думать, что даже в вод-

ных глубинах души могли обрести покой. Вот такие вариации мира мёртвых мы можем наблюдать 

у наших предков.  
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Обучение в университете предполагает формирование у студентов субъективного образа про-

фессиональной карьеры, который во многом определяет успешность профессиональной деятель-

ности. Кроме самооценки уровня профессиональных компетенций в этот образ входят ожидания, 

профессиональные притязания и стремления, ценности, личностный смысл профессиональной де-

ятельности, психологические опасения. Современные выпускники учреждений высшего образова-

ния начинают свою профессиональную деятельность в ситуации, отягощенной кризисными про-

явлениями. Социально–экономические изменения характеризуются стремительной динамично-

стью, что значительно усложняет задачи и повышает роль высшей школы в подготовке конкурен-

тоспособных специалистов. Работодатель хочет видеть сотрудника социально мобильным, иници-

ативным, обладающим навыком самостоятельного принятия решения и ответственности за него, 

умеющим сотрудничать. Возрастают требования к личности специалиста, а значит и нарастает 

вероятность возникновения социально–негативных чувств, связанных с работой, которые вклю-П
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чаются в субъективный образ карьеры. Реалии современности таковы, что труд на рабочем месте 

все чаще признается напряженной и нестабильной окружающей средой, которая характеризуется 

для многих участников сильными негативными чувствами, такими как зависть, гнев и страх. Ис-

следователи отмечают, что люди редко имеют возможность выбирать, с кем они хотят работать, и 

это часто является потенциалом для формирования антагонистических позиций, подразумеваю-

щих досаду, раздражение, враждебность, зависть в случае превосходства коллеги [1]. Наиболее 

неприспособленными и неподготовленными к ситуации ужесточения конкуренции являются мо-

лодые специалисты. Очевидно, что успешность адаптации молодого специалиста на рабочем ме-

сте определяется не только сформированными профессиональными компетенциями, но и соци-

ально–психологическими компетенциями, необходимыми для успешного начала профессиональ-

ной карьеры. 

В последние годы отмечается интерес к исследованиям в области профессионального стресса, 

развитие стресса на рабочем месте Международной организацией труда выделено как важная про-

блема в связи с его влиянием на работоспособность, производительность и качество труда, состо-

яние здоровья индивида. Ряд рабочих стрессоров, таких как неопределенность, конфликты, недо-

статочный контроль, рабочая перегрузка и др. связан с психическим напряжением, психосомати-

ческими расстройствами, а также с неблагоприятными поведенческими проявлениями [2]. Однако 

эти данные касаются работающих специалистов, исследований по опасениям на этапе построения 

образа карьеры проведено недостаточно. 

С целью выявления опасений в субъективном образе карьеры было проведено анкетирование, в 

котором приняли участие 100 студентов экономического факультета, факультета организации здо-

рового образа жизни и биотехнологического факультета. Из них 44 – юноши, 56 – девушки. В ре-

зультате анализа полученных данных выяснилось, что будущие молодые специалисты испытыва-

ют тревогу по поводу предстоящих взаимодействий с коллегами (56%), опасаются не оправдать 

ожидания работодателя (51%), около 50% респондентов отметили, что испытывают тревоги, свя-

занные с уровнем профессиональных компетенций и реализацией профессиональных задач.  

В закрытом вопросе было предложено выбрать категорию опасений (между беспокойством, 

связанным или с самооценкой уровня профессиональных компетенций, или с социально–

психологической адаптацией в коллективе), почти половина респондентов испытывают тревогу 

относительно уровня профессиональных компетенций, а в другом вопросе, где было предложено 

назвать свои варианты, эти же студенты делали акцент на взаимоотношениях с коллективом и 

эмоциональных переживаниях. Это дает возможность говорить о детерминированности проблем 

социально–психологической адаптации уровнем сформированности профессиональных компетен-

цией (его самооценкой). Стоит отметить, что ряд ответов касался внешних факторов: условия бу-

дущей работы, расположение места работы относительно городов, в которых находятся близкие и 

друзья студентов, а также близость к центру города, беспокоят почти половину ответивших (45%). 

В то время, как только 25% студентов выбрали в качестве приоритета высокую оплату труда.  

Среди нестандартных вариантов ответов можно выделить беспокойство о том, правильной ли 

является выбранная профессия (18%), а также возможное отсутствие свободного времени для са-

моразвития и реализации себя как личности (15%). 

Сравнение результатов ответов студентов различных факультетов показало, что у них различ-

ные приоритеты и опасения по поводу будущей работы в силу особенностей их специальностей 

(рисунок 1). У студентов экономического факультета на первом месте стоят взаимоотношения с 

коллективом (83%), далее идут волнения о возможных стрессовых ситуациях и большой ответ-

ственности (75%) и только на третьем месте стоит беспокойство о профессиональных компетен-

циях.  (66%).  

Для студентов биотехнологического факультета наиболее значимым является уровень их про-

фессиональных компетенций и наличие опыта (68%), а уже после отмечается важность взаимоот-

ношений в коллективе (59%). Беспокойства о возможном стрессе встречались только у 22% отве-

тивших.   

Больше половины студентов факультета здорового образа жизни (57%) считают важным для 

себя расположение будущего места работы, а также условия труда. Далее почти на одном уровне 

следуют беспокойства о взаимоотношениях с детьми и связанная с этим ответственность (53%), 

что является характерным только для этого факультета, и взаимоотношения в будущем коллективе 

(51%). Сомнения в своём уровне профессиональной подготовки отметили только 32%. 

Стоит отметить, что 42% студентов экономического и 32% биотехнологического факультетов 

выделили для себя значимым наличие свободного времени и возможностей для саморазвития. Они 
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опасаются, что будущая работа может занять все их время и сделает жизнь рутинной. В то время, 

как только 2% студентов факультета здорового образа жизни отметили для себя важность саморе-

ализации. 

 
Рисунок – Психологические опасения в структуре субъективного образа карьеры у студентов раз-

личных факультетов 

 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что в субъективном образе 

карьеры представлены опасения по поводу предстоящих взаимодействий с коллегами, возможных 

стрессовых ситуаций и проблем социально–психологической адаптации, ответственности и само-

развития. Однако образ карьеры является динамическим образованием и его содержание меняется 

на разных этапах профессиональной подготовки. Поэтому наряду с формированием профессио-

нальных компетенций, знания в области общей психологии и педагогики, психологии труда, пси-

хологии управления являются важной составляющей в подготовке к предстоящей работе.  
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З часу вызвалення беларускіх земляў прайшло больш 70–ці гадоў, аднак не ўсе пытанні гісто-

рыі вайны дастаткова распрацаваны ў гісторыяграфіі. Адным з іх з’яўляецца вывучэнне карных 

аперацый нацыстаў па знішчэнні партызан і мірнага насельніцтва. Даследаванні ў гэтым накірунку 

ёсць, але яны ў асноўным датычацца знішчэння яўрэйскага насельніцтва. Разам з тым, сто-

працэнтныя знішчэнне падчас карных аперацый партызан і мірнага беларускага насельніцтва ў 

партызанскіх зонах па сённяшні дзень застаецца маладаследаваным і з’яўляецца адной з “белых 

плям” айчыннай гісторыі.  
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