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ированию собственных смыслов будущего, без которых реальное буду-

щее нации состояться не может.   
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Профессиональная направленность (ПН) является самостоятель-

ной областью знания, но формируется на стыке педагогики, психоло-

гии, социологии, экономики, философии, медицины, права. ПН тракту-

ется как совокупность мотивов, установок, интересов, склонностей 

личности, планов, ценностных ориентаций в области определенной 

профессиональной деятельности. Для достижения целостности подго-

товки, развития профессионального мышления и поведения целесооб-

разно учитывать (определять) ПН студентов. Ведь наличие склонно-

стей у студентов еще не является основанием мотивированного отно-

шения к будущей профессиональной деятельности. 

Изучение ПН в период допрофессионального развития субъекта 

труда предполагает исследование аттитюдов – готовности, предраспо-

ложенности субъекта к восприятию будущих событий и действиям в 

определенном направлении. Исследование аттитюдов имеет значение 

для понимания личностных механизмов, поскольку служит основой 

целесообразной избирательной активности – предстоящей деятельно-

сти, в качестве которой в данном контексте исследований выступает 

профессиональная деятельность [3].  

Представляется необходимым выделить требования к диагности-

ческому исследованию, целью которого является изучение ПН в пери-

од обучения в вузе [1, 2, 3]:  

1) методики должны носить развивающий характер и уже в про-

цессе их использования приводить к позитивным изменениям в лично-

сти испытуемых на основе осмысления ими ряда моментов своей жиз-
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недеятельности, стимулировать объективацию внутренних тенденций в 

разнообразных формах (вербальной и графической);  

2) ПН молодого человека не может выражаться в реальной дея-

тельности, поэтому методики должны позволять моделировать теми 

или иными средствами ситуацию той целенаправленной деятельности, 

которая будет осуществляться в будущем, что и составляет суть экспе-

риментальной процедуры;  

3) исследование ПН необходимо включить в контекст анализа це-

лостной структуры личности, ее типологии.  

К методам исследования ПН личности можно отнести проведение 

различных тестов и опросов для выявления его склонностей к той или 

иной профессии. В литературе описано большое количество тестов и 

опросов. Мы рассмотрим некоторые из них: дифференциально-диагно-

стический опросник Климова; психогеометрический тест; диагностика 

уровня профессиональной направленности по методу Т. Д. Дубовицкой. 

Содержание методики Климова [2]. Испытуемый должен в каж-

дой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только один 

вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». За-

тем необходимо посчитать все знаки «+» по столбцам, соответствую-

щим следующим типам профессий: 1) «Человек-природа»; 2) «Чело-

век-техника»; 3) «Человек-человек»; 4) «Человек-знак»; 5) «Человек – 

художественный образ».  

Содержание психогеометрического теста [3]. Даны пять фигур: 

зигзаг, круг, прямоугольник, квадрат и треугольник. Надо определить 

наиболее понравившуюся и поставить ее под номером один, а осталь-

ные фигуры проранжировать в соответствии со своими предпочтения-

ми и записать под соответствующими цифрами. 

Определение ПН по Т. Дубовицкой [1]. Метод предполагает ис-

пользование опросника, общая характеристика которого следующая. 

Опросник состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. 

Целью опросника является определение уровня ПН студентов, выра-

жающегося в стремлении к овладению получаемой профессией и же-

лании работать по ней. Для повышения достоверности результатов оп-

росник сбалансирован по количеству положительных и отрицательных 

ответов: вариантам «да» и «нет» по каждой шкале соответствует рав-

ное число пунктов опросника. В инструкции указывается не непосред-

ственная цель опросника, а более глобальная, общественно значимая 

цель, достижение которой является важным и для каждого испытуемо-

го. Введены также буферные вопросы, содержание которых соответ-

ствует цели исследования, указанной в инструкции. Тест рекомендует-

ся для анонимного исследования. 
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Таким образом, диагностика ПН как показателя готовности к вы-

бору профессии – сложный и многоэтапный процесс. Для полной диа-

гностики уровня профессиональной направленности необходимо при-

менять несколько методик к одним и тем же респондентам. 
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Асобнай старонкай у гісторыі сельскагаспадарчай адукацыі ў 

Гарадзенскай губерні з’яўляецца непрацяглы перыяд дзейнасці 

Азярніцкай пачатковай сельскагаспадарчай школы, якая размяшчалася 

ў Чэмерскай воласці Слонімскага павета. Установа гэта была заснавана 

Гарадзенскім губернскім распарадчым камітэтам у 1912 г. Яна пачала 

сваю працу ў 1913 г. Згодна з “правіламі”, на падставе якіх 

функцыянавала школа, яе галоўнай мэтай было пашырэнне ведаў у 

галіне сельскай гаспадаркі сярод сялян. Школа павінна была існаваць 

за кошт трох крыніц: сродкаў Галоўнай управы землеўладкавання і 

земляробства (3050 руб.), Губернскага распарадчага камітэта 

(1000 руб.) і аказіянальных ахвяраванняў [2, арк. 10].  

Навучанне ў школе было бясплатным, разлічаным на два гады. 

Агульнай сумы сродкаў павінна было хапаць на ўтрыманне 20 вучняў 

ва ўзросце ад 15 да 18 гадоў, якія скончылі аднакласныя сельскія 

вучэльні [2, арк. 10]. Навучальная праграма ўключала тэарэтычную і 

практычную падрыхтоўку. Абавязковымі былі і агульнаадукацыйныя 

прадметы як па гуманітарнаму, так і прыродазнаўчаму цыклу. 

Адметнасцю навучальнага працэса ў школе была арганізацыя 

практычнай часткі, якая павінна была праходзіць як на базе школы, так 

і ў гаспадарках бацькоў вучняў пад кіраўніцтвам настаўнікаў [2, арк. 10 

адв.]. 
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