
Исследование мотивов, детерминирующих профессиональную направленность.. 

7. [Электронный ресурс|. — Режим доступа: www.fepo.ru 
8. О федеральном экзамене профессионального образования, практике его применения и 

истолковании // Образовательные технологии и общество / В. В. Скворцов, Б. X. Кривицкий, 
В. Л. Бажаноп, И. И. Богданов. - 2007. - № 10 (3). 

9. |Электронный ресурс|. — Режим доступа: www.eed.ru 
10. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.reitor.ru 
11. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.vseved.ru 
12. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.eed.ru/education/table/tabl4.html 

Е. А. Мишин 

И С С Л Е Д О В А Н И Е М О Т И В О В , Д Е Т Е Р М И Н И Р У Ю Щ И Х 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н У Ю Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т Ь 

Б У Д У Щ Е Г О СПЕЦИАЛИСТА П О Ф И З И Ч Е С К О Й КУЛЬТУРЕ 

В статье рассматриваются основные мотивы студентов, определяющие фор
мирование профессиональной направленности в учебно-физкультурной среде. 
Проведенное исследование актуализирует процесс принятия решения между су
ществующими противоречивыми требованиями в управлении учебно-профессио
нальной подготовкой будущих специалистов и запросами рынка труда. 

Е. A. Mitin 

RESEARCH OF MOTIVES , D E T E R M I N I N G 

A P R O F E S S I O N A L ORIENTATION OF T H E FUTURE 

TEACHER ON PHYSICAL TRAINING 

In article the basic motives of students determining formation of a professional orienta
tion in the educational-sports environment are considered. The carried out research stati
cizes process of decision-making between existing inconsistent requirements in manage
ment of educational-vocational training of the future teacher and inquiries of a labour 
market. 

В настоящее время становится очевид

ным, что подготовка будущих специали

стов по физической культуре не в полной 

мере отвечает современным потребностям 

общества. Весьма вероятно, что этот факт 

можно объяснить отсутствием мотивиро

ванной профессионально-деятельност-

ной ориентацией будущего специалиста. 

В значительной степени это также может 

быть связано с тем, что большая часть 

выпускников, получивших физкультурно-

педагогическое образование, не работает 

по специальности. С некоторой долей ус

ловности такое положение объясняется 

известными материально-экономически

ми причинами. Однако существует и дру

гое немаловажное обстоятельство, кото

рое заключается в том, что у большей час

ти студентов профессиональная направ

ленность интересов находится вне сферы 

своей будущей специальности, поэтому 

они совершенно не ориентированы на пе-
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дагогическую деятельность. Поэтому про

фессиональная подготовка студентов в 

условиях педагогического вуза обусловле

на прежде всего усугубившимся противо

речием между потребностями общеобра

зовательной школы, особенно профиль

ной в компетентных конкурентоспособ

ных специалистах и профессиональной 

направленностью их интересов, что отри

цательно влияет на формирование про

фессиональной пригодности к физкуль-

турно-педагогической деятел ьности. 

Это становится особенно значимо в на

стоящее время, поскольку, с одной сторо

ны, заметно расширилась сфера деятель

ности выпускников факультетов физиче

ской культуры педагогических вузов, с 

другой — современная социаты го-эконо

мическая ситуация ставит перед высшим 

физкультурным профессиональным обра

зованием необходимость обеспечения ре

альных потребностей рынка конкуренто

способными мобильными специалистами. 

Выпускникам факультетов физической 

культуры педагогических вузов приходит

ся работать в условиях, когда в обществе 

формируются рыночные отношения, пре

обладают материальные интересы, в моло

дежной среде увеличивается преступность, 

повышается неуверенность в будущем, 

ухудшается здоровье молодого поколения. 

Поэтому современный педагог должен 

представлять собой образец не только 

профессионально компетентной, но и вы

соко духовной, культурной личности
1
. 

Профессиональная подготовка специа

листа по физической культуре процесс 

сложный и многосторонний, основу кото

рого составляет педагогическая направ

ленность. Как отмечает Л. М. Митина
2
, 

педагогическая направленность является 

одной из интегральных характеристик 

личности учителя и объектом его профес

сионального развития (саморазвития). 

В общепсихологических теориях лич

ности направленность выступает как ка

чество, определяющее ее психологиче

ский склад. В разных концепциях эта 

характеристика раскрывается по-разному: 

«динамическая тенденция»
1
, «основная 

жизненная направленность»
4
, «смыслооб-

разующий мотив»
5
. 

Так, С. Л. Рубинштейн под направлен

ностью личности понимал некоторые дина

мические тенденции, которые в качестве 

мотивов определяют человеческую дея

тельность, сами, в свою очередь, опреде

ляясь ее целями и задачами. Направлен

ность включает два в з а имо с в я з анных 

момента: предметное содержание, обозна

чающее определенный предмет направ

ленности; напряжение (собственно-дина

мическая тенденция), определяющее ис

точник направленности. 

Но как бы эта характеристика личности 

не раскрывалась, во всех концепциях ей 

придается ведущее значение. 

В этой связи нам представляется весьма 

актуальной научной задачей исследова

ние роли смысложизненных мотивов в 

учебно-профессиональной подготовке бу

дущих специалистов по физической куль

туре. 

Цель исследования — определение про

фессиональной направленности интере

сов у студентов и ее сравнительная харак

теристика на разных курсах обучения. 

В анкетировании участвовали 330 сту

дентов, обучающихся на факультете физи

ческой культуры с первого по пятый курс, 

а также магистранты первого и второго 

года обучения. Опрос осуществлялся по 

разработанной нами анкете «профессио

нальной направленности», включающей 

четыре блока ответов. Первый блок вклю

чал ответ на вопрос «Обучаясь на факуль

тете, работаете ли Вы?», второй блок — 

«Какие причины побудили Вас совмещать 

учебу с работой?», третий блок — «Какие 

критерии сейчас для Вас являются опреде

ляющими при выборе работы?», четвер

тый блок — «Если бы Вы сейчас начинали 

свою трудовую деятельность, то какую 

профессию выбрали?». 

Полученные результаты и их обсуж

дение. Анализ ответов на вопросы анкеты 
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обнаружил, что 62,6% из опрошенных сту

дентов первого курса не работает. По на

шему мнению, это связанно с новыми, не 

привычными для них условиями обуче

ния. В связи с освоением большого коли

чества учебных дисциплин у студентов на

блюдается дефицит свободного времени 

для выполнения какой-либо иной дея

тельности кроме учебной. К тому же, 

большой объем умственной нагрузки, спе

цифика физической нагрузки при обуче

нии двигательным действиям предъявля

ют новые, отличные от школьных, требо

вания к процессу учебно-профессиональ

ной адаптации студентов. 

Выявлено, что доля работающих сту

дентов составляет 17,4%, из них всего 3,2% 

работает в сфере физической культуры, 

т.е. по сп ециал ьнос ти , а о с т альные 

14,2% — в сфере обслуживания. Основны

ми мотивами у студентов, работающих не 

по специальности , являются «желание 

быть на уровне современной жизни» и 

«недостаточные финансовые возможно

сти родителей, в связи обучением на плат

ной основе», а основным критерием выбо

ра данной работы — высокая зарплата. Для 

студентов, работающих по специальности 

ведущий мотив — «получение профессио

нальных навыков» и основной критерий 

при выборе работы — интерес к делу. 

Последний факт, по-видимому, связан с 

тем, что эти студенты имеют диплом о 

среднем специальном образовании и мо

гут осуществлять физкультурно-педагоги-

ческую деятельность. 

Результаты исследования позволяют 

сделать вывод о том, что студенты первого 

курса стремятся быть на уровне современ

ной жизни, т. е. вести активный, само

стоятельный, независимый образ жизни. 

При этом часть из них оплачивает свое 

обучение в высшем учебном заведении, 

что также подтверждает предположение о 

том, что «недавний школьник» способен 

адаптироваться к уровню современной 

жизни и может с успехом совмещать обу

чение и работу. Кроме того, часть студен

тов уже с первого курса работают с целью 

помощи своим родителям. Это свидетель

ствует о том, что молодые люди приобре

тают не только профессиональные знания 

и умения, но воспитывают в себе положи

тельные личностные качества. 

На втором курсе 56,7% студентов рабо

тает, из них 18,5% — в рамках получаемой 

специальности, 43,3% опрошенных сту

дентов нигде не работает, а 38,2% — рабо

тает, но не в физкультурно-педагогиче-

ской сфере. Полученные результаты по

зволяют говорить о том, что у студентов 

появляется профессиональный интерес к 

продуктивной деятельности, в том числе и 

в сфере физической культуры. Большой 

процент неработающих студентов объяс

няется тем, что им еще сложно выбрать 

сферу своей профессиональной деятель

ности или эти студенты не хотят совме

щать учебу с работой из-за возможных 

проблем в процессе своего обучения. В то 

же время, процент работающих студентов 

по своей будущей специальности на вто

ром курсе в пять раз больше, чем на пер

вом курсе. Этот показатель характеризует 

стремление студентов получать профессио

нальные знания и умения, осваивать осо

бенности деятельности будущего специали

ста в области физической культуры, приме

нять полученные знания на практике. 

Необходимо также отметить, что по 

сравнению с первым курсом на втором 

курсе в два раза увеличился процент сту

дентов, работающих не по специальности. 

Этот показатель свидетельствует о том, 

что современным студентам необходима 

работа с высокой зарплатой, независимо 

от сферы профессиональной деятельно

сти и своих профессиональных интересов. 

Мотивы и критерии выбора студентами 

работы совпадают с предьщущими. 

На третьем курсе наблюдается тенден

ция снижения количества неработающих 

студентов. Так, 68,8% студентов работает, 

31,2% нет. Отмечается увеличение чис

ленности студентов, работающих не по 

специальности (51,1%). Это может быть 
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связано с тем, что у студентов отсутствует 

стимул к овладению выбранной профес

сией, поэтому они не пытаются получить 

профессиональные знания и умения. Они 

имеют другие профессиональные ориен

тации, им интереснее и престижнее зани

маться деятельностью, которая приносит 

значительные материальные выгоды, часть 

студентов стремится быть на уровне со

временной жизни, финансово независи

мыми от родителей и независимо от роди

телей платить за обучение. 

При более детальном анализе результа

тов исследования на третьем курсе поя

вился определяющий критерий, по кото

рому студенты сейчас выбрали бы рабо

ту, — это быстрый карьерный рост для дос

тижения своих целей в коммерческих 

фирмах сферы обслуживания либо на го

сударственной службе независимо от на

правления деятельности. 

На четвертом курсе у студентов наблю

дается перераспределение профессио

нальной направленности интересов. Так, 

из числа опрошенных студентов, 79,1% 

работает, из них не по специальности — 

46,5% и мотивируют это тем, что хотят 

быть «финансово» независимыми от ро

дителей, оплачивать своё обучение. Эти 

студенты отмечают, что для них опреде

ляющим критерием при выборе работы 

являются высокая зарплата и долгосроч

ная перспектива в карьерном росте. Но 

также следует отметить, что увеличивается 

число студентов (32,6%) работающих в 

сфере физкультурно-педагогической дея

тельности. Основной процент из числа ра

ботающих по специальности составляют 

студенты, обучающиеся по направлению 

«Педагогика» (55%). Можно предполо

жить, что у этих студентов кроме повыше

ния уровня своих профессиональных зна

ний и умений возникает потребность в 

собственной самореализации. Здесь опре

деляющими критериями при выборе рабо

ты стали интерес к делу, радость от хорошо 

проделанной работы, работа, в которой 

смысл жизни в самовыражении, для чего 

высокая зарплата нужна не всегда. 

Анализ данных исследования на четвер

том курсе показывает, что основным моти

вом выбора работы у студентов является 

финансовая независимость и получение 

профессиональных навыков вне сферы фи

зической культуры. Кроме того, финансо

вая независимость позволяет студенту са

мостоятельно принимать важные для него 

решения в проведении своего культурного 

досуга, который в большинстве своем нахо

дится вне сферы физкультурно-профессио-

нальной деятельности. Также следует отме

тить, что студенты стремятся помочь роди

телям и самостоятельно оплачивать свое 

обучение в вузе. Все сказанное выше позво

ляет сделать вывод о том, что в рамках обу

чения в вузе большая часть студентов не 

стремится повышать свой профессиональ

ный уровень, их интересы формируются в 

деятельности, которая приносит наиболь

шие материальные выгоды. 

По результатам исследования студен

тов пятого курса видно, что 99,9% студен

тов работает, из них 90,2% в сферах, не 

имеющих отношение к физкультурно-пе

дагогической деятельности. Доля студен

тов, работающих по специальности, со

ставляет лишь 9,7%, что в несколько раз 

ниже, чем на третьем и четвертом курсах. 

Лидирующие позиции у студентов пя

того курса занимает мотив «желание быть 

на уровне современной жизни» (82,9%). 

Кроме того, у 12,1% опрошенных студен

тов ведущим мотивом является мотив «не

достаточные финансовые возможности 

родителей, в связи обучением на платной 

основе», поэтому они работают для того, 

чтобы вносить плату за обучение; 5% сту

дентов стремятся повысить свои профес

сиональные навыки. 

Данный результат указывает не только 

на изменение профессиональной направ

ленности интересов студентов, но и на не

престижность профессии учителя физиче

ской культуры. Основная часть студентов, 

работающих по специальности, заняты в 
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сфере коммерческих фитнес клубов, оздо

ровительных центров. Этот факт, с одной 

стороны, имеет свои плюсы: специалист 

получает специальные знания и умения и 

мобильно реализует их на практике, нахо

дится в постоянном творческом педагоги

ческом процессе , стремится повысить 

уровень личной физической культуры, 

получает хорошую зарплату, испытывает 

положительные эмоции в ходе занятий и 

дорожит этой работой. С другой стороны, 

подобная деятельность несет лишь узко

специальный (утилитарный) образова

тельный смысл, по сравнению с физкуль-

турно-педагогической деятельностью в 

различных образовательных учреждениях. 

Таким образом, профессиональная на

правленность интересов у подавляющего 

большинства студентов пятого курса не 

связана с областью физической культуры. 

Студенты выпускного курса не стремятся к 

повышению уровня своих знаний и умений 

в области педагогики физической культу

ры. В связи с чем логично предположить, 

что эти студенты обучаются только ради 

получения диплома о высшем профессио

нальном образовании, который в после

дующем поможет реализовать их планы в 

трудоустройстве на высокооплачиваемую 

работу в сферах деятельности, не связан

ных с областью физической культуры. 

Результаты опроса студентов первого и 

второго курсов магистратуры позволяют оп

ределить тенденцию в формировании про

фессиональной направленности их интере

сов. Все студенты поступили в магистратуру, 

имея высшее образование по направлению 

«Педагогика», профиль «Физическая куль

тура детей дошкольного возраста». 

Так, 100% студентов первого и второго 

курсов магистратуры работают в различ

ных сферах. На первом курсе 50% — по 

специальности (начальная школа, детские 

сады) и 50% — не по специальности (сфера 

обслуживания). На втором курсе 75% — 

в сферах производства и обслуживания и 

25% — в дошкольных образовательных уч

реждениях. Детальный анализ полученных 

результатов показывает, что на первом 

курсе у половины студентов магистратуры 

сохраняются те же мотивы, которые были 

присуши студентам четвертого курса бака

лавриата. Это связано с тем, что эти сту

денты поступили в магистратуру с преоб

ладанием мотива «углубленное формиро

вание профессиональных знаний и уме

ний», что необходимо для работы в сфере 

ф и з и ч е с к о й культуры д о ш к о л ь н и к о в . 

В большинстве случаев критериями в вы

боре работы в этой группе студентов были 

интерес к делу и смысл жизни в самовыра

жении, для чего, по их мнению, высокая 

зарплата нужна не всегда. 

На втором курсе магистратуры проис

ходит «перераспределение» мотивов в сто

рону мотива «желание быть на уровне со

временной жизни и независимым от роди

телей». Здесь основным критерием выбо

ра работы стала высокая зарплата и 

быстрый карьерный рост на государствен

ной службе в области физической культу

ры, разных коммерческих структурах сфер 

обслуживания, производства и физкуль

турно-оздоровительных комплексов. 

Общая тенденция свидетельствует о том, 

что даже диплом о высшем образовании не 

является стимулом для выбора работы в об

разовательных учреждениях. Изменяется 

профессиональная направленность интере

сов, на первый план выступает разрешение 

проблемы своей финансовой независимо

сти, и в этом случае основным критерием 

выбора работы является карьерный рост. 

В то же время необходимо отметить, что 

у магистрантов самая благоприятная си

туация, так как все они уже определились в 

своих профессиональных интересах, име

ют представление об изменяющихся тен

денциях современного мира, могут само

стоятельно выбрать собственный образо

вательный маршрут и построить схему дос

тижения поставленных целей. 

Таким образом, профессиональная на

правленность интересов студентов в про

цессе их обучения, по-нашему мнению, 

образует определенную целевую установ-
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ку, которая затем переходит в социаль

но-профессиональную норму, оказываю

щую существенное влияние на формиро

вание личных планов в будущей деятель

ности, и реализуется профессиональная 

направленность в достаточно конкретном 

характере поведения человека. 

Анализ полученных результатов позво

ляет говорить о тревожной ситуации, 

складывающейся в настоящее время в 

подготовке специалистов с высшим физ

культурным образованием. Так, количест

во студентов, не включенных в физкуль-

турно-педагогическую деятельность, уве

личивается от первого к четвертому курсу. 

Выявленный факт указывает на то, что у 

студентов пропадает интерес к овладению 

выбранной специальностью, поверхност

но формируются профессионально значи

мые знания и умения. Итогом такой ситуа

ции является ухудшение уровня профес

сиональной подготовки будущего специа

листа и снижение качества образования. 

Кроме того, можно констатировать, что 

сегодня появляется «брак» в образователь

ном процессе. Если такая тенденция будет 

продолжаться, в конечном итоге это может 

привести к снижению уровня подготовки 

специалистов, их профессиональной ком

петентности, потере интереса к профессии 

педагога по физической культуре. 

Резюме 

Итак, исследуемое проблемное поле 

обозначено рядом конкретных перемен

ных, детерминированных существующи

ми в физкультурном образовании общими 

условиями социальной системы. Эти ус

ловия влияют на содержание норм и стан

дартов формирования профессиональной 

направленности интересов будущего спе

циалиста по физической культуре. 

Анализ условий на разных уровнях про

фессионального образования имеет суще

ственное значение в плане психолого-пе

дагогического обеспечения в системе учеб

но-профессиональной подготовки специа

листов по физической культуре. Здесь 

речь, по-видимому, должна идти о подго

товке не просто епециашета, а именно о 

формировании личности, способной само

стоятельно проектировать и реализовывать 

профессиона[ьную мобильность исходя из 

конкуренции в условиях рынка, что, в свою 

очередь, обеспечит плодотворный поиск, 

создание и применение инновационных 

технологий в обучении. 

Поскольку исследования в этой облас

ти направлены на решение важной про

блемы — проектирования в системе «чело

век — профессия», исходя из нового содер

жания профессионального образования 

специалиста, они могут быть конкретизи

рованы в определенных научных задачах, 

среди которых можно выделить: 

• исследование динамики профессио

нальной направленности интересов в 

учебно-профессиональной подготовке бу

дущего специалиста; 

• разработка процедуры эксперимен

тальных исследований по диагностике 

профсссиона1ьно значимых качеств и 

свойств; 

• определение ключевых профессиона

льно значимых качеств, несущих основную 

нагрузку при освоении и осуществлении 

учебно-профессиональной деятельности; 

• выявление механизма развития спе

цифических и неспецифических профес

сионально значимых качеств в зависимо

сти от тендерных различий; 

• обоснование инструмента прогнози

рования успешности учебно-профессио

нальной деятельности с учетом диапазона 

индивидуальных различий. 

Решение перечисленных задач невоз

можно без проведения междисциплинарных 

экспериментальных исследований. Подоб

ные исследования имеют важное теоретиче

ское и практическое значение, состоящее в 

том, что получешгые результаты могут по

мочь найти компромиссные решения между 

существующими противоречивыми требо

ваниями в управлении учебно-профессио

нальной подготовкой будущих специалистов 

и запросами рынка труда. 
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О. И. Передерий 

С Т А Н О В Л Е Н И Е П Р И Н Ц И П О В НАЧАЛЬНОГО О Б У Ч Е Н И Я 
И Г Р Е НА Ф О Р Т Е П И А Н О В О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й М Е Т О Д И К Е 

СОВЕТСКОГО П Е Р И О Д А 

В статье анализируются методические основы начального уровня профессио
нального образования, составляющие ядро методических взглядов периода ста
новления советской фортепианной методики. Определяются черты общности 
представленных теорий с методическими взглядами предшествующего периода, 
указываются некоторые противоречия в расстановке смысловых доминант 
(акцентов) при выявлении (определении) основополагающих принципов началь
ного профессионального обучения игре на фортепиано. Аргументируется необхо
димость подробного изучения данного исторического периода с точки зрения воз
можности модернизации педагогической деятельности в условиях формирования 
основ специальной профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: методические основы начального уровня профессионального 
образования, советская фортепианная методика, унификация методических прин
ципов ведения урока, художественно-ориентированное видение произведения, объ
единяющие движения, снятие звука. 

О. Peredery 

FORMAT ION OF T H E PR INC IPLES OF PRIMARY PIANO 
EDUCAT ION OF T H E SOVIET P E R I O D 

The present paper analyses methodicalfundamentals of the primary level of professio
nal education constituting the core of methodical views of the period of formation of Soviet 
piano methods. Common features of the presented theories with methodical views of the 
previous period are determined; some contradictions in the arrangement of semantic do
minants (emphases) on revealing (determination) offundamental principles of primary 
professional piano teaching are indicated. Necessity of the detailed investigation of the 
present historical period in the view of the possibility of educational work modernization in 
the conditions of formation of thefundamentals of special professional training is argued. 

Key words: methodical fundamentals of the primary level of professional education, 
methodical views of the period of formation of Soviet piano methods, the unification of 
methodical theses of the order of pursue of piano lessons, combine moving, the take off so
und acts. 
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