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Вместе с тем население выразило желание сделать свой образ жизни более экологичным. Вы-

явилось противоречие между желаемым (экологизация образа жизни) и действительным (пассив-

ность в реализации такого образа жизни). Преодоление данного противоречия возможно посред-

ством формирования мотивации и установок населения на более бережное отношение к окружа-

ющей среде. Ключевую роль в этом процессе, очевидно, должно сыграть государство: создавая 

стимулы, оно может помочь в превращении экологического образа жизни в доминирующий для 

всего населения. Тогда обществу будет дан шанс снизить накал проблем и уменьшить антропо-

морфное давление на окружающую среду, которое может привести человечество к гибели [7, c. 

163]. 

Существенную роль также должны сыграть экологическое просвещение и образование, основ-

ная цель которых – формирование системы объективных экологических знаний, которая сможет 

раскрыть перед гражданами весь спектр их возможностей и потенциал в экологической сфере [8, 

c. 362]. 
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Введение. В системе психических регуляторов учебной деятельности студента определенное 

место, как мы предполагаем, принадлежит его отношению к избранной профессии, поскольку это 

отношение выступает важным условием планирования будущей трудовой жизни и ее реализации. 

Отношение к будущей профессиисуществует в контексте знаний студента об избранной профес-

сии, его представлений о своем профессиональном будущем, ожиданий о личностной и професси-

ональной самореализации в выбранной профессии. 

В основу типологии отношения студентов к будущей профессии можно проложить концепцию 

профессиональной направленности, предложенную Э.Ф. Зеером[1]. Автор выделил три типа про-
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фессиональной направленности, соответственно которым можно говорить о трех типах отношения 

к будущей профессии:І тип – студенты, положительно относящиеся к своей будущей профессии;ІІ 

тип – студенты с нейтральным отношением к будущей профессии;ІІІ тип – студенты с отрица-

тельным отношением к профессии. 

В своем профессиональном становлении личность проходит различные этапы. Согласно Е.А. 

Климову [3], личность в своем профессиональном становлении проходит ряд фаз: оптант – фаза 

выбора профессии; адепт – человек, уже ставший на путь приверженности к профессии и осваи-

вающий её; адаптант – привыкания молодого специалиста к работе, вхождение во многие тонко-

сти работы; интернал – опытный работник, который уже может самостоятельно и успешно справ-

ляться с основными профессиональными функциями. 

Итак, обучение человека в институтах профессионального образования – это фаза профессио-

нального развития, соответствующая уровню  человека-адепта в профессии. Целесообразно, на 

наш взгляд, выделить в прохождении этой фазы особый период – период начального обучения, 

особенность которого состоит в том, студент впервые сталкивается с профессией как с реально-

стью, требующей выработки к ней личностного отношения. В этой связи, встает проблема: прояв-

ляется ли динамика эмоционально-личностного отношения студентов-первокурсников к профес-

сии, и какова ее направленность на начальном обучении в вузе.  

Материалы и методы исследования. Для достижения целей исследованиябыло опрошено 53 

юноши и 68 девушек студентов 1 курса факультета ветеринарной медицины. Испытуемым было 

предложено в свободной форме (мини-сочинение) проанализировать свое отношение к избранной 

профессии и динамику этого отношения в течение первого семестра обучения в вузе (с сентября 

по декабрь месяцы). Эмпирический материал был подвергнут процедуре контент-анализа. Выде-

лялось две категории единиц анализа текста: 1)суждения о положительном, отрицательном или 

нейтральном отношении к процессии; 2)суждения о динамике отношения к профессии (отношение 

изменилось) или об отсутствии таковой (отношение не изменилось). 

Полученные данные были подвергнуты процедуре статистического анализа, в качестве инстру-

мента которого использовался фита-критерий Фишера для количественных данных [2].   

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице. Как видим, в 

начале семестра у юношей доминирующим отношением к профессии было нейтральное (чуть бо-

лее половины), а среди девушек – положительное (почти каждая вторая). Анализ мини-сочинений 

юношей показал, что у значительной части респондентовза отношением к будущей профессии 

«нейтральное» скрывается неполное знание (незнание) содержания будущей профессии, а поступ-

ление в вуз многие из них связывали с реальными шансами пройти приемные испытания. В свою 

очередь, положительное отношение к профессии респонденты связывают со знанием о ее содер-

жании. Как правило, респонденты положительно оценивающие свою профессию в начале семест-

ра, готовились к поступлению в данный вуз. Здесь же следует отметить, что большинство респон-

дентов, оценивших будущую профессию негативно, приняли решение о поступлении на данную 

специальность по той причине, что именно на нее они проходили по результатам централизован-

ного тестирования, что также видно из представленных на рассмотрение текстов. 

 

Таблица – Динамика отношений студентов к избранной профессии на начальном этапе обуче-

ния в вузе, в % 

 

Тип 

отношения 

Юноши Девушки 

Начало 

семестра 

Конец семестра 
Начало 

семестра 

Конец семестра 

Изменилось 
Не  

изменилось 
Всего Изменилось 

Не  

изменилось 
Всего 

Нейтрально 54,5 - 11,3 11,3 27,9 - 4,4 4,4 

Отрицат. 7,5 - 3,8 3,8 26,4 7,3 19,1 26,4 

Положит. 38,0 50,9 34,0 84,9 45,7 27,9 41,3 69,2 

Итого: 100 50,9 49,1 100 100 35,2 64,8 100 

 

Как видим из представленных в таблице данных, к окончанию первого семестра обучения от-

ношение значительной части юношей (каждый второй) и девушек (одна из трех) изменилось. Эти 

изменения отношения к профессии и у юношей, и у девушек произошли, прежде всего, за счет 

снижения нейтрального отношения к положительному. Анализ сочинений показал, что факторами, 

приведшими к изменению отношений студентов к будущей профессии стали (по убыванию), во-
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первых, ознакомительная практика, во-вторых, курс «Введение в специальность», в-третьих, вне-

урочные отношения с преподавателями, в-четвертых, общение со студентами старших курсов. 

Использование фита-критерия Фишера выявило динамику отношения юношей к будущей про-

фессии. Так среди нихдостоверно больше (φэмп. = 5,01; р < 0,00) стало положительно относящихся 

к профессии, достоверно меньше - относящихся к профессии нейтрально (φэмп. = 6,89; р < 0,00). 

Среди девушек, как и среди юношей, достоверно больше стало тех, кто относится к профессии 

положительно (φэмп. = 4,02; р < 0,00) и достоверно меньше относящихся к профессии нейтрально 

(φэмп. = 2,82; р < 0,01).   

Статистически значимой динамики отрицательного относящихся к профессии у респондентов, 

принявших участие в исследовании, выявлено не было. 

Заключение. Анализ литературы и проведенное исследование позволяет говорить о том, что 

одной из характеристик начального периода обучения в вузе является динамика отношения обу-

чающихся к избранной профессии. В целом изменение отношения студентов-первокурсников к 

будущей профессии происходит за счет снижения числа относящихся к ней нейтрально, и увели-

чения числа тех, кто относится к профессии положительно. 

Дальнейшее продолжение исследования может быть нацелено на выявление факторов, детер-

минирующих отношение студентов к избранной профессии, а также выявление психолого-

педагогических условий, обеспечивающих формирование положительного отношения обучаю-

щихся к профессии на начальном этапе обучения в вузе.     
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Сідар Іванавіч Паўлюкавец нарадзіўся ў 1884 г. у вёсцы Махро (сёння Іванаўскі раён) у беднай 

сялянскай сям’і. Аб тым, як  раслі і гадаваліся сялянскія дзеці, жывучы сярод лясоў і балот, 

напісана нямала. Але акрамя традыцыйнага збору грыбоў і ягад ва ўсе часы на Палессі існаваў 

сваеасаблівы промысел – гэта лоўля ўюноў. Звычайна пад вываратамі дрэў утвараліся глыбокія 

ямы, напоўненыя балотнай вадой, якія поўнасцю не высыхалі нават падчас ліпеньскай жары. Ме-

навіта ў іх вадзіліся карасі, шчупакі і ў вялікай колькасці ўюны. Лоўляй дадзенай рыбы, як правіла, 

займаліся хлопцы-падросткі. Бывала ў самыя цяжкія бясхлебныя перыяды пранырлівыя хлапчукі 

зачастую кармілі ўсю сваю сям’ю гэтым паляшуцкім дэлікатэсам. Акрамя таго, яны вымушаны 

былі пасцігаць і вывучаць усю прамудрасць балоцістых мясцін, якія не давалі магчымасці 

раслабіцца і не даравалі памылак. Усе гэтыя навыкі ў будучым у поўнай ступені спатрэбяцца 

Сідару Паўлюкаўцу.  

У 1904 г. пачалася расійска-японская вайна. Сідар Паўлюкавец адным з першых у сваёй мясцо-

васці падпісаў заяву на вайсковую службу. Да таго ж, гэта была ці не адзіная магчымасць кемліва-

му, незвычайна смеламу, простаму, вясковаму хлопцу з палескай глухамані “выбіцца” ў людзі. 

Згодна з успамінамі вядомага расійскага генерала Аляксея Ігнацьева, Сідар Паўлюкавец 

спачатку служыў у эскадроне ў князя Енгалычава. Але ў хуткім часе быў забраны ім у Енгалычава 

ў якасці пасыльнага. У гэты перыяд (1904 г.) А.А. Ігнацьеў з’яўляўся палкоўнікам Генштаба 

царскай арміі і нёс службу разам з С.І. Паўлюкаўцом у прыгарадзе Пецярбурга – Пецяргофе. Да-

ведаўшыся, што Ігнацьева накіроўваюць ў Маньчжурыю, Паўлюкавец папрасіўся ехаць з ім. У бу-

дучым вядомы генерал Сідара Паўлюкаўца характарызуе  так: “Паўлюкавец, ці як мы яго назы-
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