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    а протяжении последнего десятилетия 

ученые, педагоги, психологи обращаются к 
проблеме профессиональной направленности 
личности, тем не менее этот вопрос остается 
актуальным. Изменения, происходящие в раз-
личных сферах российской действительности, 
диктуют новые требования, предъявляемые 
государством и обществом к системе высше-
го профессионального образования. Одной из 
неизменных констант профессиональной дея-
тельности педагога остается профессиональ-
но-педагогическая направленность специалиста. 
Профессиональная направленность оказыва-
ет регулирующие влияния практически на 
все аспекты поведения и общения как буду-
щего, так и состоявшегося педагога, играет 
определяющую роль в постановке реальных 
жизненных и профессиональных целей, что в 
конечном итоге находит свое выражение как 

в показателях успешности деятельности, так 
и в уровне удовлетворенности ею [2]. Здесь 
важным становится вопрос, какова должна 
быть деятельность будущего специалиста в 
ходе своей учебной деятельности в вузе, ка-
кова должна быть его активность, направлен-
ность, какие мотивы обеспечат его будущую 
качественную включенность в реализацию 
профессионально-педагогических задач. Дру-
гими словами, какие личностные особенности 
в своей совокупности должны обеспечить 
студенту будущую профессиональную само-
реализацию [3]. 

Специфика профессиональной готовно-
сти спортивного педагога заключается в уров-
не сформированности педагогической на-
правленности. Непосредственными составляю-
щими последней являются потребности и 
интересы личности, которые в ходе осозна-
ния целей деятельности и их значимости для 
общества и самореализации индивида при-
обретают для него определенную ценность. 

Несмотря на многоплановость подходов 
к определению понятия «профессиональная 
направленность», мы придерживаемся пози-
ции Э. Ф. Зеера, по мнению которого профес-
сиональная направленность – это «интеграль-
ное (системное) качество личности, опреде-
ляющее отношение к профессии, потребность 
в профессиональной деятельности и готов-
ность к ней. Системообразующим фактором 
(ядром) направленности является потреб-
ностно-мотивационная сфера, составляющая 
ее профессиональную позицию» [1]. 

В зависимости от этапа профессиональ-
ного пути человека, профессиональную на-
правленность можно характеризовать с раз-
личных сторон: как психологическую готов-
ность к выбору профессиональной деятель-
ности у школьников; как психологическую 
готовность к будущей профессиональной 
деятельности у студентов вузов; как психо-
логическую детерминанту результативности 
профессиональной деятельности у работаю-
щих специалистов [4]. Преемственность «ступе-
ней» профессионального пути человека очень 
важна, т. к. профессиональная направленность 
специалиста должна быть своевременно вос-
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требована и рационально использована. В 
своей работе мы попытались отследить, ка-
кие показатели профессиональной направ-
ленности на разных этапах профессиональ-
ного пути являются для студентов-выпуск-
ников и тренеров-преподавателей приоритет-
ными в профессиональной деятельности. 

Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ показателей профессиональ-
ной направленности личности обучающихся 
4 курса направления подготовки «Физиче- 
ская культура» и тренеров-преподавателей 
первой и высшей категорий ДЮСШ. Для 
реализации цели исследования был подобран 
комплекс психодиагностических методик для 
выявления целевой направленности, уровня 
мотивации, выраженности видов профессио-
нальной направленности, а также оценки ком-
муникативных и организаторских способно-
стей студентов и тренеров-преподавателей. 

Исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 
академия физической культуры и спорта» и 
МАОУ ДОД ДЮСШ № 1 и № 2 г. Великие 
Луки Псковской области. В исследовании 
приняли участие обучающиеся 4 курса на-
правления подготовки «Физическая культу-
ра», профиль «Теория и методика избранного 
вида спорта» в количестве 42 человек и тре-
неры-преподаватели первой и высшей кате-
горий ДЮСШ в количестве 40 человек. Для 
определения достоверности различий изучаемых 
показателей использовался критерий φ – 
Фишера. 

Для изучения целевых установок приме-
нялась методика Нюттена «Незаконченные 
предложения», в которой испытуемым пред-
лагалось закончить двенадцать предложений, 
отражающих собственную педагогическую 
точку зрения, что позволило выявить наиболее 
приоритетные цели их тренерской деятель-
ности. 

Студенты 4 курса считают главной целью 
тренерской деятельности достижение высо-
ких результатов, поставленных задач (43 %). 
Желание стать дипломированным специалистом 
приоритетным для себя выбрали 43 % сту-
дентов, а 14 % опрошенных, главной целью 

тренерской деятельности важным считают 
утвердиться в жизни. Главным в деятель-
ности тренера 57 % студентов считают вос-
питание и тренировку здорового поколения. 
43 % опрошенных отмечают, что важным для 
тренера является достижение высоких спор-
тивных результатов. Заботиться о здоровье 
воспитанников готовы 14 % студентов. 

В блоке вопросов «Работа для меня…» 
50 % студентов отметили, что работа для них 
это способ заработать на жизнь, другая поло-
вина опрошенных считает, что для них это 
необходимое занятие. 

Проанализировав полученные результа-
ты целевых установок студентов 4 курса 
можно заключить, что за годы обучения в 
академии они получили теоретические зна-
ния о своей будущей профессиональной 
деятельности, во время педагогической и про-
изводственной практик смогли оценить реа-
лии педагогического труда. Безусловно, этапы 
профессиональной подготовки в вузе по-
могли будущим специалистам определить 
главные целевые установки профессиональ-
ной направленности. 

Аналогичное исследование проводилось 
с тренерами-преподавателями по спортивным 
играм. Изучение целевых установок показа-
ло, что в качестве своих первостепенных 
стремлений 70 % тренеров-преподавателей 
отмечают развитие физических и нравствен-
ных качеств. Главной целью тренерской дея-
тельности 60 % респондентов считают воспи-
тание и всестороннее развитие детей. Важ-
ность иметь терпение, понимание и уважение 
к воспитанникам в профессиональной деятель-
ности отметили 50 % тренерского состава. 
40 % опрошенных высказались за необходи-
мость найти индивидуальный подход к де-
тям. Забота о здоровье своих учеников является 
важной для 10 % тренеров-преподавателей. 

В результате исследования целевых уста-
новок тренеров-преподавателей можно заклю-
чить, что приоритетные цели, которые они 
выделяют, напрямую зависят от их профес-
сионально-педагогической направленности. 
Работающие специалисты понимают, что успех 
их тренерской работы зависит от того, какую 
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личность они воспитают, а также от профес-
сионального долголетия, умения справляться 
с проблемами, возникающими в процессе 
тренерско-педагогической деятельности. 

Для определения уровня мотивации испы-
туемым предлагалась методика А. Реан «Мо-
тивация профессиональной деятельности». В 
данной методике необходимо было дать оценку 
значимости мотивов профессиональной деятель-
ности по пятибалльной шкале. 

В ходе исследования было выявлено, что 
мотивация профессиональной деятельности 
сформирована у 78 % студентов 4 курса. Об 
этом свидетельствует доминирование у них 
наилучших мотивационных комплексов 
(ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ). Дан-
ные показатели говорят о том, что студенты 
хорошо представляют особенности тренерской 
деятельности, те трудности, с которыми они 
могут столкнуться и готовы их преодолевать. 
Следует отметить, что студенты-выпускники 
удовлетворены выбором данной профессии. 
К тому же многие студенты последнего года 
обучения определили для себя конкретные 
цели своей будущей профессиональной дея-
тельности – стать высококвалифицирован-
ными специалистами, конкурентоспособны-
ми работниками на рынке труда и целена-
правленно идут к намеченной цели. 

Анализируя результаты психодиагности-
ки уровня мотивации профессиональной дея-
тельности тренеров-преподавателей, выявле-
но, что 100 % специалистов имеют высокий 
уровень мотивации профессиональной дея-
тельности. Тренеры-практики осознают, что 
работа с детьми для них смысл жизни, способ 
самореализации. Несомненно, что продук-
тивность тренерской и педагогической дея-
тельности во многом зависит от силы и 
структуры профессиональной мотивации тре-
нера-педагога. 

Для выявления уровня проявления ком-
муникативных и организаторских склонностей 
испытуемых использовалась методика «Ком-
муникативные и организаторские склонности» 
(КОС-2). Результаты исследования позволи-
ли определить уровень развития коммуни-
кативных и организаторских способностей. 

Большей части студентов 4 курса (43 %) 
свойственен высший уровень развития ком-
муникативных и организаторских способно-
стей. Эта категория студентов быстро ориен-
тируется в трудных ситуациях, непринужден-
но ведет себя в новом коллективе, инициатив-
на, принимает самостоятельные решения. 
Высокий уровень коммуникативных способ-
ностей отмечен у 43 % студентов, а органи-
заторских – у 35 % опрошенных. 

Результаты методики по выявлению уров-
ня развития коммуникативных и организатор-
ских способностей у тренеров-преподавате-
лей представлены следующими данными: 
высшим уровнем развития коммуникативных 
способностей обладает 40 % тренеров. Это 
логично для педагога с опытом практической 
деятельности, выражающимся в умении легко 
вступать в контакты с другими людьми, прежде 
всего, с воспитанниками, и в дальнейшем 
поддерживать с ними правильные отноше-
ния. Высокий уровень коммуникативных спо-
собностей свойственен 50 % тренеров. Они 
проявляют инициативу в общении, способны 
принимать решения в трудных, нестандарт-
ных ситуациях. И лишь у 10 % опрошенных 
средний уровень развития данных способностей. 
Для большинства тренеров-преподавателей 
организаторские способности развиты на 
высшем и высоком уровне 50 % и 40 % со-
ответственно, что свидетельствует о сформи-
рованной потребности в упорядочении, отла-
женности, достижении целостности педаго-
гического процесса. Средний уровень пред-
ставлен у 10 % тренеров-преподавателей. 
Низкий уровень коммуникативных и органи-
заторских способностей не выявлен. 

Для исследования видов профессиональ-
ной направленности использовалась «Мето-
дика исследования профессионально-педаго-
гической направленности личности» Н. В. Кузь-
миной в модификации Е. М. Никиреева. Изу-
чая вид профессиональной направленности, 
мы выявили, что у обучающихся 4 курса до-
минирует педагогическая направленность 
деятельности, она свойственна 50 % студен-
тов-выпускников. Для таких студентов харак-
терен интерес к выбранной профессии, склон-
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ность к педагогической деятельности и на-
правленность на ее осуществление. 28,5 % 
респондентов имеют предметную направлен-
ность профессиональной деятельности, в 
профессиональной деятельности они больше 
увлечены ее спортивной составляющей, со-
вершенствованием собственного спортивно-
го мастерства. Выявлена группа студентов, 
имеющих ситуативную направленность – 
21,5 %. Ситуативная направленность отража-
ет разочарование в выбранной профессии, зна- 
чительное расхождение в представлении о 
профессии в момент выбора и в процессе ее 
освоения. Как выяснилось, это характерно 
для каждого пятого студента. 

Профессиональная направленность тре-
неров распределилась между двумя видами 
направленности: педагогической и предмет-
ной. 80 % тренеров имеют педагогическую 
направленность личности, что закономерно. 
Сегодня в профессии остаются те, кто видит 
в ней свое призвание, уверены в правильности 
выбора, уже имеют определенные успехи. 
20 % тренеров имеют предметную направ-
ленность личности, любят свой вид спорта, 
увлечены им сами, но и профессиональная 
деятельность для них является важной. 

При сравнительном анализе сформирован-
ности показателей профессиональной на-
правленности студентов и тренеров-препо-
давателей получены следующие результаты. 
У тренеров достоверно чаще (<0,05) преобла-
дает наилучшая мотивация, высокий уровень 
коммуникативных способностей, высший уро-
вень организаторских способностей, а также 
в тренерской деятельности для них чаще 
важно терпение, понимание, уважение к де-
тям. У студентов достоверно чаще (<0,05) 
выявлена целевая направленность, к которой 
относятся воспитание и подготовка сильной 
команды и стремление к достижению высо-
ких результатов. Тренеры-преподаватели чаще 
(<0,05) имеют педагогическую направленность 
личности. Это вполне закономерно, т. к. пе-
дагогическая направленность является важ-
нейшим «капиталом» педагога, именно такие 
педагоги остаются в профессии, несмотря на 
все ее трудности и проблемы. 

В ходе проведенного исследования выяв-
лено, что профессиональная направленность 
личности студентов сформирована недостаточ-
но и ниже по сравнению с тренерами-пре-
подавателями спортивной школы. Достаточ-
ное количество студентов разочарованы в 
профессиональном выборе. Тренеры досто-
верно чаще имеют наилучший мотивацион-
ный комплекс, педагогическую направлен-
ность личности, высокий уровень коммуни-
кативных и высший уровень организаторских 
способностей. В формировании профессио-
нальной направленности личности бакалавра 
физической культуры в современных усло-
виях образования важен отбор абитуриентов 
с учетом направленности личности на педа-
гогическую деятельность, необходимо актив-
ное внедрение современных методов и техно-
логий обучения в процесс профессиональ-
ного обучения, а со стороны государства – 
повышение социальной престижности и под-
держки спортивных педагогов. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмтриваются такие значимые 

компоненты структуры педагогической на-
правенности, как система мотивов предпо-
чтения педагогической профессии, мотива-
ция к учению, отношение к профессии учи-
теля и к педагогической деятельности. Авто-
рами представлена сравнительная характе-
ристика показателей профессиональной на-
правленности личности студентов-выпускни-
ков, направления подготовки «Физическая 
культура» и тренеров-преподавателей по раз-
ным видам спорта. 

Ключевые слова: профессиональная на-
правленность, целевые установки, мотивы, 
коммуникативные способности, организатор-
ские способности. 

SUMMARY 
In the article such important components of 

the pedagogical orientation structure as a system 
of motives for the preference of the pedagogical 
profession, motivation for teaching, attitude to 
the profession of the teacher and to pedagogical 
activity are considered. The authors presented a 
comparative characteristic of the indices of the 
professional orientation of the personality of 
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students who is graduating the specialty 
“Physical Culture” and coaches in different kinds 
of sport. 

Key words: professional orientation, target 
setting, motivation, communication skills, 
organizational skills. 
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     овременные условия развития обще-

ства выдвигают жесткие требования к руко-
водителю, который должен быть компетент-
ным специалистом, настоящим профессио-
налом своего дела, эффективным менедже-
ром. В рамках государственной политики в 
отношении общего образования, предпола-
гающей серьезное реформирование данной 
сферы, руководителю необходимо постоян-
ное самосовершенствование, непрерывное 
повышение квалификации, в том числе в об-
ласти психологии, поскольку он работает с 
коллективом, где каждая личность обладает 
своими специфическими особенностями и, 
соответственно, требует особого к себе под-
хода. На руководителя общеобразовательно-
го учреждения возлагается тяжелая задача 
стать объединяющим центром для педагогов 
и детей, развивать образовательную среду 
как в хозяйственном и техническом плане, 
так и в учебном, научном и воспитательном. 
Острой проблемой становится инициатив-
ность руководителя, умение принимать не-
стандартные решения в различных жизнен-
ных ситуациях и самое главное – способ-
ность брать на себя ответственность за при-
нятые решения. Развитие своего интеллекту-
ально-творческого потенциала, гибкость и 
нестандартность мышления в решении си-
туационных задач, а также высокий уровень 
управленческой компетентности помогут 
руководителю оперативно преодолевать те-
кущие проблемы и вывести как общеобразо-
вательную организацию в целом, так и каж-


