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Актуальность развития профессиональной направленности сту-
дентов аграрных учреждений высшего образования в современных 
условиях существенно возросла [1; 3]. Подготовка специалистов для 
сельскохозяйственного производства с недостаточно развитой профес-
сиональной направленностью приводит к тому, что выпускники аграр-
ных вузов не приходят в сферу сельскохозяйственного производства 
[1]. В целом накоплен большой опыт теоретического обоснования раз-
вития профессиональной направленности [2; 3]. Однако остаётся неяс-
ным, каково влияние специальных учебных дисциплин на эффектив-
ность развития профессиональной направленности. 

Цель исследования – оценить эффективность формирования про-
фессиональной направленности студентов средствами преподавания 
специальных дисциплин. 

В качестве основного определения понятия «профессиональная 
направленность» использовали следующее: наличие в целемотиваци-
онной структуре личности профессиональных побуждений к примене-
нию всех своих сил в избранной профессии, самореализации в ней [3]. 

Интерес к профессии, согласно теории А. А. Вайсбурга (1986). 
реализуется через три компонента: эмоциональный, интеллектуальный 
и волевой. Эмоциональный – это осознание привлекательности про-
фессии. Интеллектуальный – это готовность ума к изучению специ-
альности. Волевой – готовность преодолевать трудности при овладе-
нии профессии. Следовательно, активное включение учащихся в вид 
деятельности, близкий к профессиональному, позволяет формировать 
у студентов широкий круг интересов, связанных с профессией [2]. 

Для изучения профессиональной направленности использовали: 
дифференциально-диагностический опросник Климова, психогеомет-
рический тест; диагностика уровня профессиональной направленности 
по методу Т. Д. Дубовицкой; методика Э. Ф. Зеера и Г. А. Карповой. 

Свое исследование проводили в студенческих группах 3, 4 и 
5 курсов факультета ветеринарной медицины УО «ГГАУ». В исследо-
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ваниях приняли участие 35 человек. Период исследования апрель-
июнь 2014 г. Тесты и опросники испытуемые проходили индивиду-
ально в соответствии с инструкциями в начале эксперимента и в конце. 
Система повышения профессиональной направленности студентов на 
факультете ветеринарной медицины в условиях проводимого исследо-
вания включала компоненты: демонстрация междисциплинарных свя-
зей на занятиях и приведение примеров актуальных проблем в еже-
дневной практике ветврача; использование проблемного обучения на 
лабораторно-практических занятиях по специальным дисциплинам 
(«Клиническая диагностика», «Внутренние болезни животных»); при-
менение интерактивных методик с использованием специальных ком-
пьютерных программ (темы: «Болезни с явлениями колик»; «Смеще-
ние сычуга у коров»); развитие умений и навыков по клиническому 
обследованию животных (у студентов 3 курса), терапевтической тех-
нике (у студентов 4 курса), оказанию терапевтической помощи (у сту-
дентов 5 курса); изучение примеров практической деятельности вете-
ринарных врачей: анализ их работы, оценка профессиональной дея-
тельности.  

Результаты констатирующего этапа исследования показал низкий 
уровень сформированности профессиональной направленности сту-
дентов факультета ветеринарной медицины УО «ГГАУ». У студентов 
3 курса регистрировали низкий уровень, у студентов 4 и 5 средний 
уровень профессиональной направленности (по методу Т. Д. Дубовиц-
кой). После преобразующего этапа эксперимента в результате исполь-
зования средств специальных дисциплин отмечали увеличение уровня 
и степени сформированности профессиональной направленности сту-
дентов факультета ветеринарной медицины. Среди студентов 3 курса 
степень сформированности профессиональной направленности на 
«среднем» уровне регистрировали у 33,3%, на «хорошем» – у 25,0%. У 
студентов 4 курса преобладал «хороший» уровень (38,5%) и «высо-
кий» (30,8%). Среди студентов 5 курса 60% имели «хороший» и «вы-
сокий» уровень профессиональной направленности. 

Следовательно, использование средств преподавания специаль-
ных дисциплин для повышения уровня профессиональной направлен-
ности студентов факультета ветеринарной медицины является эффек-
тивным. 
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Исследование религиозной повседневности на территории Бела-

руси периода Российской империи видится весьма актуальной задачей, 
поскольку за общими, порой даже очень обширными, обобщениями 
исторических реалий, не видно человека: есть цифры, процессы, тен-
денции, зависимости, но нет судьбы, жизни человека. Что он чувство-
вал? Что переживал? Почему он совершил данный поступок? Ответы 
на эти и многие другие вопросы погружают нас в реальную историче-
скую материю, неразрывно связывая современников с участниками 
прошедших событий, позволяют облегчить понимание сущности про-
исходивших процессов, уйти от тенденциозного восприятия истории, 
увидеть всю сложность и многогранность явлений, имевших место в 
прошлом. 

27 июля 1908 г. в с. Ревятичи Пружанского уезда католическим 
населением был поставлен деревянный крест. Для освещения этого 
креста приехал ксендз Сегневичского костела Салатынский, а вслед за 
ним из того же костела прибыла процессия, сопровождаемая оркест-
ром музыки. При расследовании о постановке креста оказалось, что 
крест поставлен в конце села на противоположной стороне от право-
славного храма. Первоначально крестьянином с. Сегневич Михаилом 
Войниловичем католиком 9 июля 1908 г. на указанном месте был по-
ставлен деревянный крест. Православный священник Добровольский, 
узнав об этом, созвал прихожан церкви для обсуждения вопроса: 
насколько уместно нахождение католического креста в селе, жители 
которого преимущественно православные. Прихожане заявили Войни-
ловичу, что если он не уберет крест, то они попросят священника 
освятить крест по обряду православной церкви. М. Войнилович после 
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