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работе с научной литературой, правильному выбору необходимой ме-
тодики и четкой работе по ней; постановке опытов в лаборатории и 
проведению полевых исследований в природе, методам полевых 
наблюдений; оформлению результатов опытов в виде таблиц, диа-
грамм, графиков, рисунков; выработке практических рекомендаций 
по улучшению экологической ситуации на основе выводов по резуль-
татам проделанной работы. 

В ходе практики у студентов формируется убеждение о необходи-
мости поддержания благоприятного состояния окружающей природ-
ной среды не только для нынешних, но и будущих поколений людей. 

Таким образом, учебная почвенная практика является эффектив-
ным условием формирования у будущих учителей географии эколо-
гической культуры. 
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Актуальность проблемы готовности юношей и девушек к осознан-
ному профессиональному самоопределению обусловлена наличием 
противоречий между нарастающими темпами преобразований на 
рынке труда, в обществе и навыками осознанного самоопределения 
юношей и девушек; между практической значимостью проблемы го-
товности к профессиональному самоопределению и недостаточной 
теоретической разработанностью понятий; между необходимостью 
исследования проблемы готовности к осознанному профессиональ-
ному выбору и отсутствием диагностического инструментария, выяв-
ляющего одновременно уровень готовности к осознанному выбору 
профессиональной деятельности и профессиональные предпочтения 
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подрастающего поколения юношей и девушек. Проблема готовности 
к профессиональному выбору требует в современных реалиях иной, 
более адекватной разработки теории и практики исследования с ис-
пользованием системной методологии. 

Процесс профессионального самоопределения и жизненного выбо-
ра современных юношей и девушек отличается неопределенностью, 
неосознанностью действительных возможностей, вариативностью. 
Зачастую профессиональный выбор совершается на основе личных 
фантазий, которые не соответствуют интересам семьи, государства. 
Уровень готовности и адекватность выбора профессии выступают ка-
чественными характеристиками жизни человека. От профессиональ-
ных достижений во многом зависит жизненный успех и стабильность 
личности. Уровень готовности к профессиональному самоопределе-
нию напрямую связан с умением увидеть проблему и самостоятельно 
избрать вариант ее решения. 

Ряд авторов [2, 3] описывают понятие «профессиональная компе-
тентность», которую определяют как способность к объективной 
оценке социально-экономической ситуации, планированию перспек-
тив профессионального роста, социально-профессиональной адапта-
ции и мобильности. Компетенции – это некоторые скрытые, внутрен-
ние, потенциальные психологические новообразования, которые за-
тем проявляются в личностной компетентности [1]. Следовательно, 
профориентационная компетенция проявляется в состояниях готовно-
сти юношей и девушек к осознанному профессиональному выбору.           
В данном контексте уровень готовности напрямую зависит от много-
образия и вариативности профессионального самоопределения. «Со-
держание профессионального самоопределения должно выражать как 
состояние образовательно-профессиональной среды, так и потребно-
сти самоопределяющейся личности в ситуации реального многообра-
зия мира профессий» [1]. 

В исследовании содержанием профессионального самоопределе-
ния выступает мотивация, субъективным компонентом которой вы-
ступают ценностные ориентации личности. От уровня развития цен-
ностной сферы личности зависит адекватность принятых решений.  

Механизм принятия решений тесно связан с понятием профессио-
нальной готовности учащихся, которое описывается следующими 
критериями [3]: автономность, информированность, умение прини-
мать решения, умение планировать свою профессиональную жизнь, 
эмоциональное отношение. 

Таким образом, уровень готовности к осознанному профессиональ-
ному самоопределению – способность сделать профессиональный        
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выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся ин-
формацию; стремления к получению новой информации и планиро-
ванию предполагаемого места работы; зрелость интересов, независи-
мость от обстоятельств и других людей при выборе профессии и про-
движении по ней, реализма профессиональных предпочтений; соот-
ветствия между предпочтениями и способностями, интересами и ак-
тивностью субъекта выбора [3]. 

В исследовании приняли участие 140 учащихся средней школы          
№ 19 г. Гомеля. Для определения уровня профессиональной готовно-
сти учащихся была использована методика А. Чернявской «Психоло-
гическая готовность», для диагностики мотивации профессиональной 
деятельности – методика К. Замфир в модификации А. Реана. 

В результате исследования готовности старшеклассников к осо-
знанному профессиональному самоопределению мы пришли к сле-
дующим выводам. Автономность старшеклассников оказалась на 
среднем уровне, что позволяет говорить о необходимости развития  
Я-концепции. При высоком уровне автономности преобладают вы-
сказывания об обобщенных личностных качествах, устойчивых осо-
бенностях поведения, направленности, интересах и увлечениях, 
убеждениях и ценностных установках, отношении к себе, отношении 
к лицам противоположного пола, сопоставлении себя с другими 
людьми, своих мнений с мнениями других [3]. Информированность 
учащихся также на среднем уровне, самосознание учащихся в состоя-
нии воспринимать предлагаемую информацию. Результаты оказались 
непротиворечивыми: первым условием развития информированности 
является развитие автономности, в нашем случае уровень развития 
учащихся по данным категориям примерно одинаковый. Второе усло-
вие – полнота представления членов группы об источниках получения 
информации. Если человек не замыкается на один источник (семью, 
друзей и т. д.), то у него возникает возможность принять более объек-
тивное и обоснованное решение [3]. По критерию умения принимать 
решение достоверные результаты получены только среди учащихся, 
получающих профессиональную подготовку по художественному 
профилю. С достоверной вероятностью 95 % можно утверждать, что 
они в большей степени полагаются на собственное мнение при выбо-
ре профессии. Это можно объяснить тем, что учащиеся информиро-
ваны о своих художественных способностях; их развитые эстетиче-
ские способности, художественные умения являются основой для вы-
бора дальнейшего профессионального пути. При этом стоит отметить, 
что большинство учащихся (87 %) показали низкий уровень умения 
планировать собственную жизнь. 
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Эмоциональное отношение – отношение к необходимости принять 
решение на профессиональном пути. Чем больше человек заинтересо-
ван в принятии решения, тем больше оно соответствует его особенно-
стям, и с тем большей эффективностью оно будет претворяться в 
жизнь. Осознание и коррекция, в случае необходимости, эмоциональ-
ных отношений важны, поскольку они являются индикаторами уров-
ня развития личности и того, насколько имеющиеся у человека знания 
и навыки (в том числе психологические) соответствуют той ситуации, 
в которой он оказался. По данному критерию получены противоречи-
вые результаты, что может быть обусловлено рядом факторов, среди 
которых неустойчивость личности в ситуации выбора [3].  

Диагностика мотивации профессиональной деятельности позволи-
ла выявить внешнюю положительную мотивацию у большинства 
учащихся (61 % респондентов). Возможность наиболее полной само-
реализации в профессиональной деятельности и удовлетворение от 
самого процесса работы считают наиболее значимой в классах с ху-
дожественным уклоном (средний показатель – 46,6 %). Оптимальным 
мотивационным комплексом обладают 32,3 % учащихся. Учащиеся с 
отрицательным мотивационным комплексом (16 человек) дополни-
тельно протестированы с помощью компьютеризированного ком-
плекса психологических методик исследования стрессоустойчивости, 
уровня тревожности. Среди них выявлены учащиеся с низкими адап-
тационными способностями. Данные ученики включены в коррекци-
онную программу личностного развития в юношеском возрасте. 

Таким образом, результаты диагностики мотивации профессио-
нальной деятельности и уровня профессиональной готовности яви-
лись основой для анализа мотивационной сферы учеников и выстраи-
вания диалогической модели взаимодействия с учащимися с целью их 
профессионального и личностного развития. 

 
Литература 

1. Ковалевич, М. С. Модели содержания и технологии информационо-
педагогической поддержки социально-профессионального самоопределе-
ния личности / М. С. Ковалевич // Адукацыя i выхаванне. – 2012. – № 2. – 
С. 14–21. 

2. Кожемякина, Т. И. Организационно-управленческая деятельность по 
профориентации учащихся и повышению уровня профориентационной 
компетентности педагогов / Т. И. Кожемякина // Адукацыя i выхаванне. – 
2011. – №10. – С. 44–48. 

3. Чернявская, А. П. Психологическое консультирование по профессио-
нальной ориентации / А. П. Чернявская. – М : Изд-во Владос, 2001. – 96 с. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

32 

4. Методические рекомендации Министерства образования Республики 
Беларусь. О проведении профориентационной работы в учреждениях до-
школьного, общего среднего, специального, профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования в 2012/2013 учебном году // 
Настаўнiцкая газета. – 6 снежня 2012 года. – С. 7. 

 
 

Т. А. ОСИПОВА, А. КАРТУЗОВА 
Филологический факультет, 
кафедра русского, общего и славянского языкознания 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 
Не вызывает сомнения, что духовность и нравственность – базовые 

характеристики личности студента. Как отмечают исследователи, 
«утрата молодежью традиционных нравственных ценностей, наруше-
ние моральных норм и правил, проявление форм асоциального поведе-
ния актуализируют важнейшую задачу – воспитание духовно-
нравственной культуры молодого поколения» [1]. Духовно-
нравственное воспитание должно быть неотрывным от процесса обу-
чения. Ученые сходятся во мнении, что формирование единства ду-
ховно-нравственного развития и профессиональной подготовки сту-
дентов осуществляется более эффективно при комплексном воздей-
ствии на когнитивный, аксиологический, деятельностный компоненты. 
Исследователи отмечают также, что духовно-нравственное воспитание 
студентов должно обязательно включать патриотическое воспитание: 
«Патриотическое воспитание служит началом, основой идейно-
политического, трудового и нравственного воспитания студентов» [2]. 

Дисциплина специализации «Лингвоконцептуальный анализ худо-
жественных текстов» предназначена для студентов-филологов, обу-
чающихся по специальности «Русская филология» специализации 
«Языкознание». Эта дисциплина представляет собой углубленное 
изучение когнитивной лингвистики на материале текстов русской ху-
дожественной литературы. Анализ вербализации ключевых концеп-
тов в тексте позволяет преодолеть поверхностную его структуру и 
проникнуть в глубинный смысл, определить лексические значения, не 
отмеченные в словарях русского языка.  

Многие исследователи отмечают важность изучения текстов худо-
жественной литературы для духовно-нравственного воспитания. 
Например, Н. Г. Емельянова указывает: «Неоспоримым фактом явля-
ется то, что главную роль в духовно-нравственном воспитании играет 
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