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Дан анализ содержания профессиональной подготовки будущих специалистов. Определена роль
контекстного обучения в профессиональном образовании. Личностный смысл усваиваемого учеб
ного материала рассматривается как один из центральных факторов повышения эффективности
образования. Представлен разработанный автором диагностический опросник, позволяющий опре
делить значимость учебных предметов для профессиональной подготовки будущих специалистов.
Осуществлена психометрическая проверка опросника, ее результаты приводятся в статье.
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Становление высококвалифицированного спе
циалиста в современных динамичных условиях
требует активного привлечения всей системы Согласно развивающемуся в последние деся-
профессиональной подготовки с первых дней тилетия контекстному подходу в образовании
учебной деятельности студента. И прежде всего (А.А. Вербицкий), процесс и содержание профес-
это относится к содержанию изучаемых дисцип- сионального образования должны исходить из
ЛИН и используемым приемам и методам обуче- главной цели - подготовки высококвалифищ1ро-
ния. Известно, что учебные планы высших и ванного специалиста. В контекстном обучении с
средних профессиональных учебных заведений
^  значительный объем разнообразных

ющим учащегося к активной деятельности по ус
воению учебного материала и работе с ним.

помощью всей системы дидактических форм, ме
тодов и средств моделируется предметное и социсодор^^'^
альное содержание будущей профессиональной
деятельности специалиста, а усвоение им абст
рактных знаковых средств наложено на канву
этой деятельности [1, 2].

учебных предметов, изучение которых имеет
лишь косвенное отношение к будущей професси
ональной деятельности.

В то же время А.Ф. Иоффе совершенно точно
отмечал: «Нельзя преподавать одну и ту же физи-
j^y _ физику “вообще” металлургу и электрику,
врачу и агроному... Для агронома физика - это
основа агротехники, светофизиологии, для врача -
биофизика. Электрику физика (а не электротех
ника) должна дать основанное на квантовой меха
нике учение об электродах в вакууме, полупро
водниках и изоляторах - понимание механизмов
намагничивания и сегнетоэлектричества» [6,
с 17-18]. Естественно, такой подход относится ко
всем учебным дисциплинам.

Отбор содержания учебных предметов
текстном обучении идет в двух направлениях - из
науки и со стороны профессиональной деятель
ности. Отражение в учебном предмете основ на
уки зависит от профиля подготовки, и уже в про
цессе решения учебных задач студентом изучае
мый материал рассматривается в связи с будущей
профессиональной деятельностью. Такое постро
ение учебного предмета позволяет решить про
блему фундаментализации и профессионализа
ции подготовки специалиста. В результате возни
кает тесная связь научного содержания учебного
предмета и будущей профессиональной деятель
ности.

в кон-

Возможность применения полученных знании
процессе профессиональной деятельности явля

ется важной и для студентов. Именно в этом слу
чае овладение изучаемым материалом приобрета
ет смысл, выражающийся в переживании значимо
сти содержания учебного предмета, выполняемых
действий, решаемых на уроке задач, что, в свою
очередь, является важным фактором, стимулиру-

в
Преподавание, например, математики для пси

хологов или филологов должно отличаться от
преподавания ее для экономистов или юристов не
только количеством часов и изучаемыми разде
лами, но, прежде всего, решаемыми студентами
задачами. В то же время математику на различ-
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ных факультетах преподают выпускники матема
тических факультетов, которые имеют весьма
отдаленное представление о специфике получае
мой их студентами профессии. Более того, боясь
показаться некомпетентными, преподаватели
полностью абстрагируются от получаемой сту
дентами профессрга, не пытаясь включать усваи
ваемый материал в решение студентами учебно
профессиональных и собственно профессиональ
ных задач. Такое положение дел характерно для
преподавания многих учебных дисциплин.

В контекстном же обучении студент макси
мально приобщается к будущей профессиональ
ной деятельности во всех ее аспектах. Содержа
ние учебных предметов преподносится студентам
не просто как некие научные догмы, представ
ленные в знаковой форме в виде учебных текс
тов, а включается в решение учебно-профессио
нальных задач. Более того, наряду с реализацией
познавательной мотивации в контекстном обуче
нии происходит и развитие профессиональной
мотивации, что не менее важно, чем собственно
профессиональные знания, умения, навыки.

осознанность соответствия элементов учеб-как
кого материала интересам личности” [3, с. 2].

Внедрение контекстного подхода в профессио
нальное образование потребовало диагностичес
кий инструментарий, позволяющий определить
значимость изучаемых дисциплин для профессио
нальной подготовки и развития профессиональ
ной мотивации. В связи с этим разработан специ
альный тест-опросник, позволяющий решить эту
задачу. Исходя из того, что теория и технология
контекстного обучения получает все большее
распространение в профессиональном образова
нии, данный опросник предлагается для широко
го круга пользователей.

Общая характеристика опросника. Опросник
значимости учебных предметов (ОЗУТТ) для про
фессиональной подготовки специалиста включа
ет 18 суждений и содержит две шкалы: (1) значи
мости учебного предмета для собственно профес
сиональной подготовки будущего специалиста
(ПП) и (2) значимости учебного предмета для раз
вития профессиональной мотивации (ПМ). Вы
числяется также суммарный показатель (СП)
подготовки будущего специалиста к профессио
нальной деятельности в ходе изучения конкретной
учебной дисциплины. Отличительной особеннос
тью опросника является то, что опрашиваемый
может выражать свое мнение одновременно по
отношению к нескольким изучаемым предметам.
К тому же, в сравнении с существующими анкета
ми [6,16] в данном опроснике не оценивается лич
ность преподавателя, что делает его более прием
лемым для использования в учебном процессе.

В целом опросник сконструирован таким об
разом, чтобы его результаты не представляли
опасности для преподавателей, хотя они и могут
указать направление совершенствования препо
давания учебной дисциплины. В то же время при
подготовке будущих педагогов результаты оп
росника дают богатый материал для обсуждения
и поиска направлений совершенствования своего
профессионального мастерства.

В целях повышения достоверности результа
тов опросник сбалансирован по количеству поло
жительных и отрицательных ответов: вариантам
“да” и “нет” по каждой шкале соответствует рав
ное количество пунктов опросника.

В отличие от традиционных вариантов ответа
“да” и “нет”, которые, как показывает психодиаг
ностическая практика, часто вызывают у испыту
емых затруднения при выборе ответа вследствие
своей категоричности, в данном опроснике пред
лагается более расширенный набор возможных
ответов: “верно”; “пожалуй, верно”; “пожалуй,
неверно”; “неверно”. При обработке результатов
представленные испытуемыми ответы объединя
ются в две категории: положительные (“верно”:
“пожалуй, верно”) и отрицательные (“пожалуй.

Как отмечает А. А. Вербицкий, часть студентов
поступает в вуз с нейтральным и даже отрицатель
ным отношением к профессиональной деятельно
сти, которое может сохраниться до окончания ин
ститута. Первоначальное положительное отно
шение к профессии в процессе учебы может
смениться на нейтральное и даже отрицательное.
В связи с этим, содержание и процесс обучения
должны обеспечить не только предметную и со
циальную подготовку будущего специалиста, но и
развивать профессиональную мотивацию. Одним
из условий этого, по А.А. Вербицкому, является
включение в учебный процесс различных элемен
тов будущей профессиональной деятельности [1].

Становление личности специалиста в контекст
ном об)чении осуществляется в ходе последова
тельного включения студента в учебную, квази-
профессиональную и учебно-профессиональную
деятельность, переходящую в профессиональную,
что придает целостность, системную организо
ванность и личностный смысл усваиваемым зна
ниям, умениям, навыкам. Переживание значимо
сти содержания и методов учебного процесса в
свою очередь является важным фактором, обус
ловливающим принятие и эффективное усвоение
изучаемого материала и выполняемых заданий.

С.Л. Рубинштейн, в частности, писал: “Для то
го, чтобы учащийся по-настоящему включился в
работу, нужно сделать поставленные в ходе учеб
ной деятельности задачи не
но и внутренне принятыми
приобрели значимость

только понятными,
им, т.е. чтобы они

^ нашли, таким образом,
отклик и опорную точку в его переживании” [13,С. 81J. Личностная значимость объектов познава-

- трактуется, в частности.тельной деятельности
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неверно”; “неверно”). Подобный подход к выбору
вариантов ответа и последующей обработке ре
зультатов представлен, в частности, в работе [10].

Высокий балл по шкале свидетельствует о
том, что на занятиях по данному предмету студент
убеждается в правильности выбора будущей спе
циальности, изучаемый предмет вызывает у него
интерес к профессии, желание работать по из
бранной специальности, применять знания в буду
щей работе. Уже в процессе учебы он полз^ает
удовлетворение от того, что может проявить себя
в роли специалиста. Возникает уверенность, что в
будущем он сможет достичь успехов в избранной
профессии, что также является высоким мотиви
рующим фактором профессионального образо
вания.

Низкий балл - показатель того, что на заняти
ях по данному предмету у студента пропадает ин
терес к будущей профессии, он не видит перспек
тивы, возникает сожаление о выбранном пути;
особенно это случается при изучении предметов,
которые с трудом даются ему, или когда он изна-

имеет четкой профессиональной на-чально не

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОПРОСНИКА

Шкала значимости учебного предмета для соб
ственно профессиональной подготовки будущего
специалиста (ПП) включает 10 пунктов. Высокий
балл по этой шкале свидетельствует о том, что
изучаемый предмет воспринимается студентом
как имеющий большое значение для его профес
сиональной подготовки. Содержание учебного
предмета, выполняемые задания, развиваемые
способности имеют, по мнению студента, непо
средственное отношение к получаемой профес
сии. Учебный предмет не только отражает ту или
иную область научного знания, но и позволяет
студенту узнать много важного для своей буду
щей профессии. В этом случае — особенно при вы
сокой профессиональной направленности - сту
дента не пугают трудности в изучении данного
предмета, так как он понимает, что это важно для
его профессиональной подготовки и составляет
основу профессиональной компетентности. В си
туации низкой профессиональной направленнос
ти те знания, умения и навыки, которые будущий
специалист приобретает на занятиях по этому
предмету, могут явиться объективной основой
для его последующего включения в реальную
профессиональную деятельность.

Низкий балл по шкале свидетельствует о том,
что изучаемый предмет воспринимается студен
том как не имеющий никакого отношения ни к
предметному, ни к социальному содержанию бу
дущей профессии. В этом случае значимость изу
чаемого предмета для него может состоять в по
лучении общего развития, расширении кругозо
ра, а также в том, чтобы продемонстрировать
свои знания преподавателю, получить нужную
оценку. В результате собственно профессиональ
ная подготовка в изучении данного предмета от
ходит на второй план. Если предмет дается легко,
то студент получает удовлетворение хотя бы от
того, что может продемонстрировать свои знания
и умения по предмету, получить хорошую оценку.
Если в силу различных причин предмет дается
студенту с трудом, то он вообще перестает видеть
смысл в его изучении. Усвоение данного предме
та в этом случае носит вынужденный характер,
внутренне не принимается студентом и вызывает
сопротивление. В результате он либо бессмыс
ленно выполняет то, что от него требуется, либо,
как может, защищается: списывает, обманывает,
совсем не учит, надеясь на “авось”.

Шкала значимости учебного предмета для раз
вития профессиональной мотивации (ПМ) вклю
чает 8 пунктов.

правленности.

МЕТОДИКА

Инструкция испытуемым: Вам прбдлагается принять
исследовании, направленном на повышение эф-участие в

фектнвности обучения. Для этого в бланке ответов напиши-
^ названия предложенных Вам учебных предметов. Затем,
читая по очереди каждое суждение опросника, выразите
свое отношение к изучаемому предмету, проставив напротив
номера суждения соответствующий Вашему мнению ответ,
используя для этого предложенные в скобках обозначения:

верно - (++):
пожалуй, верно - (+);
пожалуй, неверно - (-);
неверно - (—)●
Помните, что качество наших рекомендаций будет зави-

искренностп и точности Ваших ответов. Благодарим

те

сеть от
за участие в опросе.

Содержание суждений
1 Изучение данного предмета дает мне возможность уз-

много важного, ценного для моей будущей профессии.нать
2. На занятиях по данному предмету начинаю жалеть о

пришел сюда учиться и выбрал получаемую мноютом, что
профессию.

3. Благодаря данному предмету я стал лучше разбираться
в тонкостях моей будущей профессии.

4. То, чему учат меня на занятиях по данному предмету,
отношения к моей будущей профессии.не имеет

5 Выполняемые задан11Я развивают мои способности, не
обходимые для будущей профессии.

6. Примеры, приводимые преподавателем на уроке, вы
мени интерес к моей будущей профессии.зывают у

7 Многое из того, что от меня требуется на занятиях по
предмету, не пригодится в моей будущей профессии.

8. На занятиях по данному предмету начинаю понимать
чимость моей профессии в жизни общества и для менязна

лично.
9 Если бы данный предмет исключили бы из учебного

моя профессиональная подготовка не стала бы отплана, то
этого хуже.

10 Задания по предмету не делают мою будущую про
фессию более привлекательной для меня.
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опальных дисциплин, другой из блока общих гу
манитарных и социально-экономических дис
циплин. От каждого испытуемого, таким обра
зом, было получено по два варианта ответов, за
исключением отдельных анкет, заполненных с
нарушением инструкции.

Выбор предметов из разных блоков был обус
ловлен необходимостью приведения результатов
к нормальному распределению, что получило
подтверждение, в частности, в ходе сравнения ме
дианы и средней арифметической полученных
результатов, а также по результатам минималь
ного и максимального числа баллов по каждойшкале.

11. Данный предмет является одним из главных для ус-
пепшой подготовки к будущей профессии.

12. С трудом представляю использование полученных на
заыяти5гх по предмету знаний, умений, навыков в получаемой
мною профессии.

13. На занятиях по данному предмету у меня возникают
мысли о том, что избранная специальность не для меня и мне
лучше по данной специальности не работать.

14. На занятиях по данному предмету имею возможность
представить и проявить себя в роли будущего специалиста.

15. На занятиях по данному предмету я убеждаюсь в пра
вильности выбора получаемой мною специальности.

16. Задания, выполняемые по данному предмету, не дают
мне представления о моей будущей специальности.

17. Не вижу никакой связи данного предмета с будущей
специальностью.

18. Изучение данного предмета даст мне возможность в
будущем достичь успехов в получаемой профессии.

Проверка надежности теста,, гхроизводилась
на основе метода расхцепления” и последующего
вычисления соответствующих коэффициентов
Для вычисления надежности и точности по обеим
шкалам использовалась формула Рюлона; для вы
числения коэффициентов надежности—согласо
ванности - формула Спирмена-Брауна и формула
Кронбаха. Получены следующие результаты.

По шкале значимости предмета для собствен
но профессиональной подготовки:

надежность и точность (по формуле
на) составила 0.96;

БЛАНК ОТВЕТОВ

Факультет курс

Названия изучаемых предметов
(по усмотрению экспериментатора)№№

вопросов педа
гогика

психо
логия

иностр.
язык

1
2

надежность—
согласованность (по формуле

Спирмена-Брауна) - 0.95 и (по формуле Кронба-
3
4

18
Вычислены также следующие показатели:
Медиана = 5; стандартное отклонение =

●^(^ксималъное
4;минимальное число баллов = 0;

число баллов =10.Обработка результатов
Подсчет показателей опросника производится в соответ

ствии с ключом, где “да” означает положительные ответы
(“верно”; “пожалуй, верно”), а “нет” - отрицательные (“по
жалуй, неверно”; “неверно”).

Ключ

Значимость предмета для собственно профессиональной
подготовки будущего специалиста:

Ответы “да”: 1, 3, 5, 11,14. Ответы “нет”: 4, 7, 9,16, 17.
Значимость предмета для развития профессиональной

мотивации:
Ответы “да”: 6. 8, 15,18. Ответы “нет” 2, 10,12, 13.
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.

Чем выше суммарный балл, тем выше исследуемый показа
тель.

По шкале значимости предмета для развитие
профессиональной мотивации: ^

надежность и
на) составила 0.87;

надежность-согласованность составила О 8Q
(по формуле Спирмена-Брауна) и 0.87 (по фоому
ле Кронбаха); ^

медиана - 5; стандартное отклонение = 2 8*
минимальное число баллов = 0; максимально^число баллов = 8.

точность (по формуле Рюло-

Надежность методики определялась также по
критерию устойчивости данных во времени (оете-
стовая надежность). Коэффициенты устойчивости

ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА материалам повторного тестирования
ОПРОСНИКА (через два месяца) 20-и испытуемых, выражавших

свое мнение в отношении тех же предметов
В исследовании приняли участие студенты раньше, составили соответственно О 91 и 0 93 Бо’

II-V курсов физико-математического, техноло- лее того, предполагается, что мнение человека об
исторического факультетов изучавшемся им учебном

Стерлитамакского государственного педагогиче-
университета (всего 126 человек в возрасте

от 18 до 25 лет; из них 60 юношей и 66 девушек),
которые выражали свое мнение по отношению к
двум предметам: один из блока общих професси-

что и

го-экономического.
предмете сохранится на

долгие годы. В то же время в случае смены препо
давателя и(или) изменения методики
ния результаты могут значительно быстрее изме
ниться, так как исследуемые параметры являются
довольно динамичными.

ского
преподава-
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Таким образом, все полученные показатели
надежности оказались в пределах 0.9, что свиде
тельствует о высокой надежности тестовых
шкал. Значимой оказалась корреляция результа
тов, полученных по обеим шкалам: она составила
0.84, что свидетельствует о высокой связи собст
венно профессиональной подготовки и уровня
развития профессиональной мотивации. Все шка-

опросника имеют распределения, близкие к
нормальному.

Проверка валидности теста. Отсутствие тес
тов, позволяющих определить значимость изучае
мого предмета для профессиональной подготовки
студентов, сделало невозможным его непосредст
венную проверку по критерию конструктной ва
лидности. Поэтому была предпринята проверка
эмпирической валидности с использованием ме
тода контрастных групп [11, с. 76-77; 4, с. 12], вы
делявшихся по внешнему параметру, избранному
в качестве критерия валидности.

Проверка валидности по объективному крите
рию осуществлялась путем сравнения результа
тов ответов испытуемых в отношении двух пред
метов, принадлежащих в соответствии с учебным
планом к разным блокам учебных дисциплин, а
также к разным областям научного знания. В ча
стности, это были ответы 50 студентов физико-
математического факультета в отношении сле
дующих предметов: методика преподавания ма
тематики (блок дисциплин предметной подго
товки) и этнология (блок общих гуманитарных

социально-экономических дисциплин), препо
давание которых носило традиционный характер.
Для проверки валидности использовался непара
метрический критерий х^.

В результате произведенных вычислений бы
ли получены следующие показатели у}. По шкале
значимости предмета для собственно профессио
нальной подготовки у} = 96 (/:> > 0.01); по шкале
значимости предмета для профессиональной мо
тивации х^ = 86.8 (р > 0.01).

В качестве субъективного критерия выступи
ло мнение студентов о том, какие предметы име
ют важное значение для профессиональной под
готовки, а какие нет. Обработке были подвергну-

ответы 50-и студентов исторического и
технолого-экономического факультетов. Сопос
тавлялись результаты, полученные с помощью
опросника в отношении двух предметов: 1) имею
щего, по мнению студента, важное значение для
профессиональной подготовки; 2) не имеющего,
по его мнению, никакого значения для професси
ональной подготовки. То есть фактически была
осуществлена проверка содержательной валид
ности теста. Преподаватели в качестве экспертов
не привлекались, так как название предмета мало
что говорит о его содержании и значимости для
профессиональной подготовки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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в результате произведенных вычислений бы
ли получены следующие показатели у}. По шкале
значимости предмета для собственно профессио
нальной подготовки х^ = 90 (р > 0.01); по шкале
значимости предмета для профессиональной мо
тивации х^ = 86.5 (р > 0.01).

Результаты свидетельствуют о том, что обе
сравниваемые совокупности являются выборка
ми разных совокупностей (как по объективному,
так и по субъективному критериям). То есть ис
пользование предложенной методики действи
тельно позволяет сделать вывод о значимости
учебных предметов для профессиональной подго
товки и развития профессиональной мотивации.

ВНЕДРЕНИЕ
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предложенная методика может использоваться:
● для выявления причин неуспеваемости сту

дентов;
● для установления рейтинга учебных предме

тов по степени их значимости согласно мнению
студентов; для профессиональной подготовки
развития профессиональной мотивации будущих
специалистов;

● для исследования эффективности преподава
ния учебных дисциплин и поиска резервов ее по
вышения;

● в преподавании курсов педагогической пси
хологии, педагогики и психодидактики в вузах и
колледжах для практического знакомства студен
тов с методами диагностики качества обучения.

Результаты исследования могут рассматри
ваться как:

● показатель эффективности (качества)
пользуемой технологии обучения (при сравнении
результатов исследования в контрольных и экс
периментальных группах);

● показатель способности преподавателя обес
печить значимость преподаваемого им учебного
предмета для профессиональной подготовки
развития профессиональной мотивации будущих
специалистов;

● материал для педагогической рефлексии и
основа для повышения эффективности педагоги
ческой деятельности и совершенствования педа
гогического мастерства.

и

ис-

и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторически сложившееся соответствие пред
метного содержания учебных дисциплин содер
жанию и структуре научного знания имело объ
ективные основания и было оправдано в услови
ях, когда структура научного знания была еще
достаточно проста. Бурное развитие производст-
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обучении. Пожалуй, не менее важной является
значимость изучаемых дисциплин для професси
ональной подготовки, а также для становления
личности будущего специалиста, в том числе для
развития его профессиональной мотивации. Ка
кое бы значение ни придавал преподаватель изу
чению своего предмета, ему необходимо прежде
всего исходить из того, какой смысл имеет изуче
ние данного предмета для студента, для развития
его личности и профессиональной подготовки.
Предметная и социальная стороны будущей
профессиональной деятельности должны быть
центральными факторами, влияющими на от
бор содержания учебных дисциплин и использу
емые технологии обучения. Данная задача ре
шается в теории и технологии контекстного
обучения, которая все шире внедряется в прак
тику обучения. Предложенная диагностическая
методика позволит показать эффективность
контекстного обучения для профессиональной
подготовки. Проведенное с помощью данной
методики исследование выявило значительные,
недостаточно использованные резервы в повы
шении эффективности профессионального об
разования.

ва, науки и социальной жизни, происходившее в
последние сто лет, привело к тому, что традици
онная система обучения перестала себя оправды
вать. В.Франкл справедливо отмечает, что в ми
ре, как он описывается многими науками, отсут
ствует смысл. Это, однако, означает не то, что
мир лишен смысла, а лишь то, что многие науки
не находят его. Смысл приносится в жертву мно
гим наукам и не в каждом научном подходе он мо
жет проявиться [16]. Современное производство
требует от людей гораздо больше специальных
знаний, чем это было раньше. При существую
щей же практике профессиональной подготовки,
изучая много учебных дисциплин, выпускник вуза
в итоге оказывается недостаточно подготовлен
ным к своей профессиональной деятельности.

Рассматривая проблему соотношения значе
ния и смысла, А.Н. Леонтьев выделяет принципи
альное противоречие, которое он представляет
как «несовпадение того, что я называю значени
ем, т.е. общественно-историческим опытом, оп-
редмеченным в орудиях труда, социальных нор
мах и ценностях и понятиях языка (того, что усво
ено), и того, что я называю “значением для меня”,
личностным смыслом (означаемого или означен
ного) явления» [8, с. 236-237]. Вся традиционная
практика обучения и воспитания направлена на
приобщение развивающегося человека к значе
ниям, но подлинным регулятором является не
значение. «Можно понимать, владеть значени
ем, знать значение, но оно будет недостаточно
регулировать, управлять жизненными процесса
ми! самый сильный регулятор есть то, что я обо
значаю “личностный смысл”» [8, с. 239]. При
этом под личностным смыслом, в частности, по
нимается переживание повышенной субъектив
ной значимости предмета, действия или собы
тия, оказавшегося в поле действия ведущего мо
тива.
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FOR CAREER EDUCATION OF PROSPECTIVE SPECIALISTS
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Cand. sci. (psychology), docent, Ph.D. student of Moscow State Pedagogic University named after Sholokhov

The essence of career education of prospective specialists is analyzed. The role of context learning is defined,
personal sense of assimilated material is considered as one of the main factors of increased education efficacy.
There is presented the author’s diagnostic questionnaire that defines the disciplines’ significance for career ed
ucation of prospective specialists. The psychometric parameters of the questionnaire are presented also.

K^ey words: career education, professional motivation, context learning, personal sense, significance of disci-
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