
 
ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ,  ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ 

  128

Анализ педагогических источни-
ков позволил нам сделать вывод: взаи-
модействие педагогов и родителей спо-
собствует развитию у подростков нрав-
ственных качеств, готовности и желания 
участвовать в общественной деятельно-
сти, проявлять ответственность и ис-
полнительность. Образовательное уч-
реждение было, есть и останется, по 
нашему мнению, одним из важнейших 
социальных институтов, обеспечиваю-
щих воспитательный процесс и реаль-
ное взаимодействие ребенка, родителей 
и социума. 

Школа обязана помочь родителям в 
овладении знаниями в области воспита-
ния, организуя психолого-педагогическое 
просвещение, что является важным усло-

вием взаимодействия. Просвещение ро-
дителей осуществляется, как правило, в 
следующих формах: организация посто-
янно действующих при школе родитель-
ских университетов, лекториев, конфе-
ренций, чтений, семинаров, классных 
объединений родителей, консультацион-
ных пунктов для родителей, презентация 
опыта семейного воспитания детей (на 
всех уровнях) и др. [11, 267]. 

Итак, развитие социальной актив-
ности как свойства личности возможно в 
единстве всех образовательно-воспита-
тельных процессов целостного педагоги-
ческого процесса, но прежде всего в про-
цессах, организуемых в школе и семье, 
при условии их взаимодействия, взаимо-
понимания и взаимоуважения. 
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В статье представлены результаты исследования автора по проблеме про-
фессионального самоопределения иностранных студентов, которые обучаются в 
педагогических вузах России. Материалы статьи будут интересны всем, кто рабо-
тает с иностранными студентами. 

 
The article presents the results of the research concerning the professional self-

determination problem of foreign students who study at Russian teachers’ higher educa-
tional institutions. The materials of the article will be interesting for those who work with 
foreign students. 
 
В связи с вхождением России в ми-

ровое образовательное пространство, пред-
полагающее постепенное стирание границ 
между национальностями и странами, с 
каждым годом возрастает количество 
иностранных граждан, желающих стать 
студентами российских вузов и овладеть 
профессией учителя. Так, по данным Ми-
нобразования России, на период 2006–
2007 гг. число иностранных студентов в 
российских вузах выросло на 4304 чело-
века по сравнению с 2005–2006 гг. В на-
стоящее время общее количество ино-
странных студентов в российских вузах 
составляет 65 774 человека [1, с. 31]. 

В новых социально-экономических 
условиях проблема профессионального 
самоопределения студентов является од-
ной из приоритетных в образовательной 
политике государства. Это связано с тем, 
что рынок труда непредсказуем, динами-
чен; требования к специалистам усили-
ваются, изменяются, становятся более 
жесткими. 

Все это в определенной мере косну-
лось и профессиональной подготовки бу-
дущего учителя. Сегодня как российской, 
так и зарубежной школе нужен учитель, 
владеющий не только психолого-педаго-
гическими и предметными знаниями, но 
прежде всего учитель-профессионал, умею-
щий ставить и решать сложные задачи, 
самостоятельно принимать ответствен-
ные решения, направлять и корректиро-
вать развитие личности школьника. Такие 
качественно новые требования к уровню 
образованности и культуры современного 
учителя обусловлены тем, что педагоги-

ческая деятельность становится сегодня 
все более сложной и требует от учителя 
мобильности, самостоятельности, субъек-
тивной готовности к непрерывному само-
образованию, личностному и профессио-
нальному самоопределению. 

В Российской педагогической эн-
циклопедии самоопределение рассматри-
вается как «центральный механизм ста-
новления личностной зрелости, состоя-
щий в осознанном выборе человеком сво-
его места в системе социальных отноше-
ний… стремление занять собственную, 
достаточно независимую позицию в струк-
туре информационных, идеологических, 
профессиональных, эмоциональных и про-
чих связей с другими людьми» [2, с. 307]. 

Самоопределение в полном смысле – 
это совершенствование себя в выбранной 
деятельности, это переосмысление собст-
венного «Я». По мнению П. Г. Щедро-
вицкого, «самоопределение» – это спо-
собность человека строить самого себя, 
свою индивидуальную историю» [3, с. 109]. 

Философские аспекты теории само-
определения нашли отражение в работах 
В. Г. Афанасьева, Л. М. Архангельского, 
Л. П. Буевой, Д. Ж. Валеева, А. А. Гусей-
нова, О. Г. Дробницкого, Н. Д. Зотова, 
Э. В. Ильенкова, в которых систематизи-
рующим свойством самоопределения 
рассматривается нравственная ответст-
венность.  

В психолого-педагогических иссле-
дованиях К. А. Абульхановой-Славской, 
Л. И. Божович, Е. А. Климова, А. М. Ку-
харчук, Г. П. Никова, Ф. В. Повшедной, 
В. А. Полякова, Н. С. Пряжникова, С. В. Са-
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льцевой, В. Ф. Сафина, В. В. Сохранова, 
С. Н. Чистяковой, Д. И. Фельдштейна, 
П. А. Шавира и других глубоко и всесто-
ронне представлены положения, идеи, кон-
цепции профессионального самоопределе-
ния учащихся, студентов, учителей, разра-
ботаны различные подходы к раскрытию 
содержательных основ профессионального 
самоопределения, которые не противопо-
ставляются, а дополняют друг друга.  

Проведенное нами исследование 
проблемы профессионального самоопре-
деления показало, что профессиональное 
самоопределение иностранных студентов 
в условиях педагогического вуза является 
одним из важнейших этапов процесса 
развития личности, достаточно сложным 
по своей структуре и содержанию. Про-
фессиональное самоопределение иностран-
ных студентов в условиях педагогического 
вуза мы рассматриваем как сложный, лич-
ностно ориентированный процесс, направ-
ленный на создание условий для фор-
мирования у каждого иностранного сту-
дента индивидуальной позиции, а также 
как результат выбора и проектирования 
собственной профессиональной деятельно-
сти и самореализация в ней [4, с. 66].  

Решение поступить в педагогиче-
ский вуз и стать учителем – это началь-
ный этап длительного и сложного про-
цесса профессионального самоопределе-
ния. К сожалению, лишь небольшой про-
цент иностранных студентов приходят в 
педагогический вуз с уже сформировав-
шимся увлечением выбранной специаль-
ностью. Так, по данным нашего исследо-
вания, для 53,4% иностранных студентов 
профессия учителя интересна и они хоте-
ли бы в будущем ею заниматься. Вместе с 
тем, с точки зрения А. А. Вербицкого и  
Т. А. Платоновой, чаще всего студенты-
первокурсники слабо знают себя, свои 
склонности, порой не уверены в том, 
нужна ли им та профессия, для обучения 
которой они пришли в педагогический 
вуз [5, с. 14]. 

Таким образом, эффективность 
решения проблемы профессионального 
самоопределения иностранных студен-
тов в педагогическом вузе во многом 
зависит от знания мотивационных пред-
расположенностей к профессии учителя. 
Именно это подчеркивал Л. С. Выгот-
ский, когда писал, что мысль рождается 
не из другой мысли, а из мотивирующей 
сферы сознания, охватывающей наши 
стремления и потребности, наши инте-
ресы и побуждения, наши эффекты и 
эмоции. 

В Российской педагогической эн-
циклопедии «мотив» определяется как 
«побудитель деятельности, складываю-
щийся под влиянием условий жизни 
субъекта и определяющий направлен-
ность его активности» [6, с. 596]. В со-
временной психологии (Б. Г. Ананьев,  
Л. И. Божович, М. А. Данилов, Е. П. Иль-
ин, А. Н. Леонтьев и др.) под мотивами 
понимаются такие психические явления, 
которые побуждают к целенаправленной 
деятельности по достижению того или 
иного результата.  

Сущность мотивации как психоло-
гической категории раскрыта в трудах  
Л. И. Божович, П. Я. Гальперина, В. В. Да-
выдова, А. Н. Леонтьева, А. А. Марковой, 
В. Ф. Моргуна, С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Та-
лызиной, Д. Б. Эльконина и др. Одни пси-
хологи под мотивацией понимают «сово-
купность стойких мотивов поведения и 
деятельности» (Л. И. Божович, В. И. Ко-
валев, Я. Скалкова); другие считают, что 
«мотивация включает в себя все виды по-
буждений: мотивы, потребности, интере-
сы, стремления, цели, мотивационные ус-
тановки и т. д.» (В. Г. Асеев); третьи мо-
тивацию рассматривают как свойство, ка-
чество личности (В. С. Мерлин) или как 
«направленность личности человека, на-
личие или отсутствие у него обществен-
ной активности, словом, все, что характе-
ризует целостный облик человека…» 
(Л. И. Божович, А. К. Маркова). 
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В качестве мотивов могут выступать 
осознанные потребности и интересы чело-
века, его идеалы, чувства. По С. Л. Ру-
бинштейну, «мотив как побуждение – это 
источник действия».  

Вместе с тем, как считает В. С. Мер-
лин, самое существенное и основное в ха-
рактеристике личности – это ее направ-
ленность, т. е. то, от чего зависит общее 
направление его жизни и всей его актив-
ной творческой деятельности [7, с. 17]. 

Мы полагаем вслед за Ф. В. По-
вшедной, что эффективность процесса 
профессионального самоопределения ино-
странных студентов во многом зависит от 
внутренней позиции, отношения студента 
педагогического вуза к педагогической 
деятельности, т. е. мотивированности этой 
деятельности [4, с. 39]. 

С целью выявления мотивов выбора 
профессии учителя нами были проведены 
беседы и анкетирование среди иностран-
ных студентов первого курса. Было опроше-
но 154 человека: Воронежский государст-
венный педагогический университет (40 че-
ловек), Нижегородский государственный 
педагогический университет (34), Пензен-
ский государственный педагогический уни-
верситет им. В. Г. Белинского (80).  

Проведенное нами исследование 
мотивов выбора профессии иностранны-
ми студентами показало, что домини-
рующим мотивом является интерес к 
учебному предмету. В ходе диагностики 
выяснилось, что для иностранных сту-
дентов основным мотивом поступления 
в педагогический вуз является желание 
выучить русский язык – 91,2%. Этот же 
факт подтверждается и в ходе беседы с 
иностранными студентами, которые хо-
тят овладеть нашей отечественной куль-
турой посредством тщательного изуче-
ния русского языка. Высок процент сту-
дентов-иностранцев, желающих просто 

получить высшее образование – 66,7%; 
для 37,9% респондентов причиной выбо-
ра вуза является авторитет любимого пе-
дагога, что говорит о значительной роли 
личности педагога в воспитании; 53,4% 
иностранных студентов выделяют, что 
им нравится профессия учителя; 32,7% 
любят детей; 10,8% респондентов отве-
тили, что они поступили в педагогиче-
ский университет по совету родителей; 
6,5% – по совету родственников, знако-
мых и друзей; 6,7% иностранных студен-
тов выбирают профессию учителя пото-
му, что так сложились жизненные об-
стоятельства. (Многие иностранные сту-
денты указали несколько мотивов, поэто-
му общая сумма превышает 100%.) 

Таким образом, диагностика моти-
вов выбора иностранными студентами 
профессии учителя показала, что у них: 

• доминируют познавательные моти-
вы, заключающиеся в стремлении овладеть 
предметом, а именно русским языком; 

• большинство иностранных сту-
дентов (более 50%) планируют занимать-
ся профессиональной деятельностью по-
сле окончания учебы в педагогическом 
вузе; 

• высок процент «случайных» ино-
странных студентов, что обусловлено 
стремлением получить любое высшее об-
разование (66,7%). 

При этом, как показало наше иссле-
дование, познавательные (стремление ов-
ладеть предметом) и социальные (стрем-
ление занять определенное положение в 
обществе) мотивы доминируют над про-
фессиональными (желание обучать и вос-
питывать детей). Учитывая это, успеш-
ность процесса самоопределения ино-
странных студентов в условиях педагоги-
ческого вуза невозможна без целенаправ-
ленной работы по формированию про-
фессиональных мотивов.  
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The article is devoted to peculiarities of motivation of technical students’ voca-

tional self-determination. The author analyses and compares a person’s motivational 
structure, motives of choice and training in a profession among students of technical and 
humanitarian specialities and the dynamics of occupational choice through studying from 
the 1st course to the 3rd and 5th ones. 
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Современное общество ставит пе-

ред молодежью все более сложные зада-
чи, предъявляет высокие требования, осо-
бенно в профессиональной сфере. Но в 
изменившихся социальных условиях ме-
няется и мотивация молодых людей к той 
или иной профессиональной деятельно-
сти, поэтому профессиональное самооп-
ределение, которое является многомер-

ным и многоступенчатым процессом, 
нельзя рассматривать без данного факто-
ра. Анализ работ К. А. Абульхановой-
Славской, А. И. Зинченко, Г. А. Суворо-
вой, А. А. Файзулаева, В. Д. Шадрикова, 
А. Г. Шмелева и других показывает, что 
мотивация профессионального самоопре-
деления – это динамичное образование: 
она регулирует деятельность личности по 


