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базы белковых электрофоретических спектров районированных сортов
сельскохозяйственных культур и др.

Практическая подготовка будущих специалистов в вузе связана с
реализацией крупномасштабных инновационных проектов. Среди них:
учебно-научно-производственная молочнотоварная ферма на 280 ко-
ров с четырьмя технологиями доения, включая робота, аналогов кото-
рой в республике нет; крупнейший в Беларуси рыбопитомник по инку-
бации и выращиванию молодняка форели и других ценных пород рыб
в промышленных условиях.

Наш вуз единственный  на просторах СНГ участвует в реализа-
ции международной программы по развитию аквакультуры Балтий-
ского региона, в которой задействованы 14 институтов и университе-
тов из 7 стран – Дании, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Эсто-
нии, Бела-руси. В ее рамках ученые проводят мониторинги аквакуль-
туры на своих территориях, что способствует хорошим перспективам
для сотрудничества.

Сегодня совершенствование научной сферы, сохранение и обо-
гащение традиций исследовательских школ, укрепление связей ученых
с производством – приоритетные направления политики нашего госу-
дарства.
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Изучение личности обучающейся молодежи всегда актуально,
так как сегодня это − обучающийся студент, а завтра − квалифициро-
ванный специалист, чья деятельность должна не только быть безопас-
ного стиля поведения, но и должна иметь социальную и психологиче-
скую результативность и эффективность.
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Толерантность сегодня является одной из базовых составляющих
современного человека, поскольку от его готовности и способности
жить и конструктивно действовать в многообразном мире зависит бу-
дущее как отдельного человека, так и всего общества в целом. Про-
блема толерантности была актуальна всегда, но в последние годы она
приобрела особую значимость.

Согласно определению, данному в Декларации принципов толе-
рантности, толерантность означает «уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуально-
сти» [6, с.2]. Это определение подразумевает терпимое отношение к
другим людям, их национальности, расе, цвету кожи, языку, религии,
месту проживания. Более полное определение, раскрывающее суть
толерантности, приводит в своей работе В.Н. Гуров: «Толерантность −
моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеж-
дениям, верованиям, привычкам и поведению других людей, выража-
ющееся в стремлении достичь взаимного понимания и согласования
разнородных интересов и т. д. без применения давления, преимуще-
ственно методами разъяснения и убеждения. Является формой уваже-
ния к другому человеку, признания за ним права на собственные
убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [7, с.41].

Классики отечественной и зарубежной педагогики неоднократно
обращались к изучению проблемы толерантности. Среди них Я.А. Ко-
менский (разработка универсальной программы «Панпедия» по фор-
мированию умения жить в мире с другими людьми), К.Д. Ушинский
(развитие «нравственной привычки» толерантного поведения),
В.А. Сухомлинский («школа воспитания добрых чувств» на основе
принципов толерантности) и другие.

Основные принципы толерантности заложены в основных миро-
вых религиях: буддизме, исламе, христианстве. В частности, в Еванге-
лии прямо подчеркивается необходимость дискуссии с Талионом (от
лат. «talio» − возмездие, равное по силе преступлению): «Вы слышали,
что сказано: око за око, а зуб за зуб». «А я говорю вам: не противься
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и дру-
гую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему
и верхнюю одежду».

Из анализа определений толерантности, данных с позиции не-
скольких наук о человеке, можно заключить, что, несмотря на разли-
чия, все они имеют нечто общее, определяя толерантность как способ-
ность индивида адекватно реагировать на внешние раздражители, тер-
пимо относиться к людям, процессам и явлениям (ценностным ориен-
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тациям, установкам, образу жизни, вероисповеданию, внешнему виду,
культуре, языку и др.) отличным от его собственных, понимать, что
мир велик и разнообразен и не сводится исключительно к индивиду-
альному мировосприятию конкретного человека. Помимо морально-
нравственной категории, толерантность необходимо рассматривать и
как особый способ взаимодействия людей, при котором обеспечивает-
ся достижение целей через уравновешивание двухсторонних интересов
как необходимого условия становления и развития гражданского об-
щества. Инвариантом всех этих толкований является морально-
нравственная установка человека на терпимость, снисходительность,
понимание другого. Толерантный человек − это человек, который с
уважением относится к интересам, привычкам, верованиям других
людей, стремится понять их и достичь взаимного согласия без приме-
нения насилия, давления.

В научной литературе принято выделять следующие типы толе-
рантности: 1) гендерная (непредвзятое отношение к представителям
другого пола, недопустимость априорного приписывания человеку
недостатков другого пола, отсутствие идей половой дискриминации,
сексизма); 2) возрастная (непредвзятость к людям пожилого возраста,
уважительное отношение); 3) образовательная (терпимое отношение к
высказываниям и поведению людей с более низким уровнем образова-
ния у высокообразованных людей и наоборот); 4) межнациональная
(отношение к представителям различных наций и культур как к рав-
ным, «без чувства национального превосходства», этноцентризма, ксе-
нофобии, агрессивного национализма); 5) расовая (отсутствие
предубеждений, расовой дискриминации, расизма к людям другой ра-
сы); 6) религиозная (терпимое отношение к вероисповеданию других
людей, отсутствие межконфессиональной интолерантности, религиоз-
ного фанатизма); 7) географическая (непредвзятость к жителям не-
больших или провинциальных городов, деревень и других регионов со
стороны столичных жителей и наоборот); 8) межклассовая (адекватное
отношение к представителям разных имущественных слоев – богатых
к бедным, и наоборот); 9) физиологическая (терпимое отношение к
больным, лицам с ограниченными возможностями здоровья и др.); 10)
политическая (отношение к деятельности различных партий и объеди-
нений, высказываниям их членов и, как следствие, препятствие к рас-
пространению идеологии фашизма, тоталитаризма, империализма,
политики политических репрессий); 11) сексуально-ориентационная
(непредвзятость по отношению к лицам с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией); 12) маргинальная (толерантность по отношению к
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маргиналам: бомжам, нищим, наркоманам, алкоголикам, заключенным
и т.д.).

Психологический анализ проявления толерантности в процессе
профессиональной деятельности свидетельствует, что во всех своих
смыслах она является важным качеством личности специалиста. Нали-
чие социальной толерантности позволяет человеку эффективно взаи-
модействовать со всеми участниками трудового процесса, а сформиро-
ванность психологической толерантности обеспечивает высокую
устойчивость специалиста к многочисленным профессиональным
стрессам и способствует эффективному построению своей профессио-
нальной карьеры.

Профессиональную толерантность необходимо целенаправленно
формировать. Для этого понятия социальной и психологической толе-
рантности должны быть операционализированы и рассмотрены как
особые формы профессиональной активности специалиста, направ-
ленные на самосохранение и повышение эффективности профессио-
нальной деятельности.

Толерантности противопоставлена интолерантность, которая  по-
рождает у студентов, как будущих специалистов, эмоциональное вы-
горание, различные формы профессиональной деформации личности,
соматические, неврологические и психические заболевания. Несо-
мненно, что у студента должна формироваться психологическая толе-
рантность как способность и умение снимать профессиональную
напряженность, как способность к релаксации, к переключению и от-
ключению от ситуации в нужный момент.

Наряду с внутренними резервами и возможностями человека су-
ществует группа факторов, связанная с возникновением и разрешени-
ем нормальных кризов профессионального развития студента.

Первый кризис приходится примерно на 2-3 семестр обучения в
вузе и завершается превращением вчерашнего школьника в настояще-
го студента. Кризис обретения студенческой идентичности проходит
достаточно сложно и его деструктивным результатом может быть уход
из вуза, что и подтверждается реальной статистикой отчисления.

Второй кризис связан с преобразованием студенческой идентич-
ности в профессиональную идентичность. Этот кризис характерен для
студентов, так как в этот период меняется установка с накопления зна-
ний на их использование. Деструктивным результатом данного кризи-
са является формирование устойчивого менталитета «вечного студен-
та».

В период самостоятельной профессиональной деятельности так-
же отмечаются нормативные кризисы профессионального становле-
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ния. Часть из них связана возрастными кризисами взрослости, а часть
является результатом обострения противоречий собственно професси-
онального развития.

Главный вывод из всего сказанного состоит в том, что студенты,
начинающие и более опытные специалисты оказываются плохо подго-
товленными к преодолению нормативных профессиональных кризисов.
Их интолерантность проявляется в том, что они свое кризисное состоя-
ние рассматривают как катастрофу, не могут сосредоточиться на поиске
оптимальных путей выхода из этого состояния т.д. Таким образом, от-
сутствие психологической толерантности к данной группе факторов
приводит к серьезным проблемам в ходе реализации профессиональной
карьеры, в процессе профессионального становления человека в целом.

Исходя из содержания статьи 4 Декларации о принципах толерант-
ности, «воспитание является наиболее эффективным средством преду-
преждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается
с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы,
дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к
защите прав других. Воспитание в духе толерантности следует рассмат-
ривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим необхо-
димо поощрять методы систематического и рационального обучения
толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические,
политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в осно-
ве насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования
должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению
солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными
людьми, так и между этническими, социальными, культурными, рели-
гиозными и языковыми группами, а также нациями. Воспитание в духе
толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию,
вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим.
Оно должно способствовать формированию у молодежи навыков неза-
висимого мышления, критического осмысления и выработки суждений,
основанных на моральных ценностях» [1].

Таким образом, при формировании толерантного мировоззрения
по отношению к личности студента предполагается овладение реаль-
ными технологиями разрешения конфликтов ненасильственными ме-
тодами, способность к ведению толерантной дискуссии, развитие спо-
собности к эмпатии. Исходя из этого, возникает необходимость фор-
мирования новой системы толерантных установок и поведения, вклю-
чающей в себя навыки терпимости и взаимоуважения, готовность к
сопереживанию, компромиссу, бесконфликтному поведению в слож-
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ных ситуациях с учетом межнациональных, межконфессиональных,
межкультурных различий.
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Сельские товаропроизводители в условиях рыночной конкурен-
ции нуждаются в разнообразной информации: рыночной, правовой,
технологической, экономической, научно-технической и т.д. Научно-
технический прогресс, совершенствование технологий, развитие эко-
номической системы требует постоянного повышения уровня компе-
тентности товаропроизводителей. Клиенты консультационной службы
должны получать  нужную информацию и знания, затрачивая при этом
значительно меньше времени и средств, чем если бы они осуществля-
ли поиск самостоятельно. Кроме того, информация, собранная кон-
сультационной службой, обрабатывается и передается на уровне вос-
приятия отдельных пользователей, что делает ее доступной для боль-
шего числа потенциальных потребителей информации. Устанавлива-
ется также обратная связь, которая позволяет выявить степень удвое-
ния, востребованности и использования переданной информации [1].

Потребности в услугах ИКС у товаропроизводителей могут быть
единичными, а могут возникнуть одновременно у нескольких и даже
многих клиентов на территории района, региона или нескольких реги-
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