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Анотація
У статті розглядаються моти-

ви, інтереси студентів факульте-
ту фізичного виховання педаго-
гічного ВНЗ до занять спортом, 
причини, що спонукали їх до по-
чатку занять. Наводиться ієрархія 
загально-культурних інтересів 
студентів різних років навчання 
і дотримання ними факторів здо-
рового  способу життя.

Annotation
This article discusses motives 

and interests of students of faculty 
of physical education teachers to 
university sports, causes that led 
them to the start of classes. A hiera-
rchy of generally – cultural interests 
of students of different years, and 
compliance their healthy lifestyle 
factors.

Постановка проблемы.
Перед высшей школой стоит 

задача всестороннего улучшения 
профессиональной подготовки 
специалистов сферы физическо-
го воспитания и спорта. Учёные 
считают, что формирование лич-
ности будущего специалиста этой 
сферы должно осуществляться 
более конструктивно с использо-
ванием ценностных ориентаций 
физической культуры и спорта 
на основе реализации взаимодей-
ствия личностных диспозиций 
и ситуативных детерминантов в 
учебно-воспитательной деятель-
ности и на основе мотивации сту-
дентов [2, 5].

Связь работы с научными 
планами и темами. Работа вы-
полняется согласно темы 3.1. 
«Усовершенствование программ-
но-нормативных основ физиче-
ского воспитания в учебных за-
ведениях», № госрегистрации 
0111U001733 УДК 796.077.5.

Анализ последних иссле-
дований и публикаций. Под-
готовка специалиста в области 
физической культуры и спорта 
обеспечивается посредством трёх 
основных компонентов: мотива-
ционно-нравственного (стимули-
рующего деятельность будущего 
специалиста), познавательного 
(обеспечивающего всю полноту 
овладения содержанием образо-
вания), двигательного (отража-
ющего специфику профессии и  
обеспечивающего механизм по-

знания). Все компоненты направ-
лены на овладение ценностями 
профессионального физкультур-
ного образования и достижение 
его цели – формирование культу-
ры личности специалиста [2, 6]. 
Главным заказчиком является об-
щество, которое нуждается в вы-
сококвалифицированных специа-
листах, способных удовлетворить 
его разнообразные потребности 
в сфере физической культуры и 
спорта, обеспечить необходимый 
биопотенциал населения для ак-
тивной всесторонней жизнедея-
тельности [2, 7].

В исследованиях О.Ю. Мар-
ченко [3]  показано, что придер-
живаясь одного подхода (содер-
жательного) в констатирующем 
эксперименте со студентами, 
не занимающимися спортом, в 
преобразующем эксперименте 
подтверждается другой подход 
– «процессуальный». Занятия ви-
дами спорта, т.е. спортивная де-
ятельность, влияет на структуру 
мотивов, потребностей, ценност-
ных ориентаций, причем, разные 
виды спорта влияют по-разному. 
Показано, что различные потреб-
ности, мотивы и цели студентов 
влияют на выбор спорта, а сами 
занятия спортом влияют на струк-
туру мотивационной сферы.

Для успешного обучения в 
ВУЗе необходимы не только со-
ответствующие задатки и спо-
собности, но и положительная 
мотивация к познанию, самосто-
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ятельному обучению, что может 
сыграть роль компенсаторного 
фактора при условии недостаточ-
ной  теоретической подготовлен-
ности и развития специальных 
способностей [1]. Осознание 
определяющего значения моти-
вации для учебной деятельности 
привело к формированию прин-
ципа мотивационного обеспече-
ния учебного процесса.

Студенты, занимающиеся в 
институтах физической культуры, 
являются одновременно и спорт-
сменами. Физкультурно-спортив-
ная деятельность оказывает влия-
ние не только на физическую, но 
и на духовную сферу студента. 
Пьер де Кубертен говорил, что 
главная сила и достижение спор-
та в том, что он является школой 
морального благородства и чисто-
ты, физической выносливости и 
энергии. В спорте особенно ярко 
выражаются все человеческие 
качества: характер, отношение к 
делу, воля, совесть, честность [4].

Формирование потребности к 
систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом счи-
тается мощным фактором воспи-
тания личности. Эта потребность 
проявляется в желании студентов 
выполнять новые двигательные 
действия на фоне оптимальных 
физических нагрузок; в необходи-
мости самоутверждения и усиле-
ния позиций собственного «Я»; в 
познании и эстетическом удовлет-
ворении от движений; в улучше-
нии спортивных достижений [5]. 
Спортивная подготовка является 
основой профессионально-при-
кладной физической подготовки 
тренера по виду спорта, учителя 
физической культуры.

Исследования В.М. Пристин-
ского позволили автору сформи-
ровать ряд приоритетных моти-
вов, которые возникают на основе 
потребности систематических за-
нятий спортом. К ним относятся:

- стремление к физическому со-
вершенству, что связано с измене-

нием темпов своего  физического 
развития, желание занять достой-
ное место в своем окружении, до-
биться признания и уважения;

- дружественная солидарность, 
что предусматривает реализацию 
желания быть вместе с друзьями, 
сотрудничать с ними как в физ-
культурно-спортивной, так и в  
учебной деятельности;

- обязанности, которые связаны 
с необходимостью систематическо-
го посещения занятий по спортив-
ным видам учебной программы;

- проявление положительного 
соперничества, характеризующего-
ся стремлением выделиться, само-
утвердится в студенческой среде, 
добиться авторитета, быть первым, 
достичь как можно больше;

- наследование, связанное с 
желанием быть похожим на тех, 
кто достиг определенных успехов 
в спорте или имеет особенные 
качества и достоинства, приобре-
тенные в результате занятий;

- спортивные достижения, ког-
да доминирует желание достичь 
значительных результатов в из-
бранном виде спорта;

- учебные, когда внимание 
сконцентрировано не на результа-
те деятельности, а на содержание 
занятий.

Исследователи также выделя-
ют три группы мотивов спортив-
ной деятельности [8].

Мотивы начальной стадии 
спортивной деятельности харак-
теризуются динамикой включения 
человека в новый двигательный 
режим, адаптацию к физическим 
нагрузкам и к отношению в спор-
тивной группе. Характерной осо-
бенностью этих мотивов является 
незначительная осознанность по-
требностей, большое разнообра-
зие  и неустойчивость способов 
их удовлетворения, а также го-
товность к быстрой смене. Эти 
мотивы являются поисковыми 
для принятия решения о занятиях 
спортом.

Мотивы стадии специализа-

ции формируются и развиваются 
в процессе систематических за-
нятий. В результате возникают 
сложные комплексы  мотивов, 
которые определяют коллективи-
стическую или индивидуалисти-
ческую ориентацию личности. 
Исследователи неоднозначно от-
носятся к преобладанию одной из 
них. Некоторые  считают, что ин-
дивидуалистическая ориентация 
на стадии специализации являет-
ся обязательной [5].

Мотивы стадии высшего спор-
тивного мастерства подчинены 
главному – достижению успеха 
в спорте. Спорт высших дости-
жений связан с большими физи-
ческими и психическими напря-
жениями. Не всегда спортсмен 
побеждает, иногда его подстере-
гает серия неудач. При частом 
повторении таких ситуаций фор-
мируется мотивация избегания 
неудач, которая проявляется в не-
уверенности, защитном характе-
ре поведения, пониженном често-
любии и активности в атакующих 
действиях. Спортсмены, которые 
сохранили мотивацию достиже-
ния успеха, более активны, име-
ют меньшую тревожность, боль-
шую уверенность в своих силах, 
стремление к соперничеству и го-
товность к мобилизации  всех сил 
для победы [8].

В связи с этим занятия спор-
том могут оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное вли-
яние на формирование мотивации 
студентов к освоению профессио-
нальной деятельности.

В доступной нам литературе 
мы не нашли данных об особен-
ностях мотивационной структуры 
студентов, осваивающих профес-
сию тренера, учителя физической 
культуры, ее динамики в процессе 
обучения в ВУЗе, влиянии на от-
ношение студентов к обучению и 
освоению профессии, что побуж-
дает нас к исследованию данных 
вопросов.

Цель работы: изучить мотивы 
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и интересы студентов, осваиваю-
щих профессию учителя физиче-
ской культуры, к занятиям спортом 
на протяжении периода обучения 
в ВУЗе с 1-го по 4-й курс.

Методы и организация ис-
следования: анализ литератур-
ных источников, анкетирования, 
методы математической стати-
стики.

В исследовании приняли уча-
стие студенты факультета физи-
ческого воспитания Уманского 
государственного педагогическо-
го университета имени Павла Ты-
чины – всего 164 человека (юно-
ши), которые обучаются на І–ІV 
курсах (по 41 чел.).

Результаты исследования и 
их обсуждение.

Спецификой подготовки спе-
циалистов в области физической 
культуры и спорта является то, 
что как правило, высшее образо-
вание хотят получить юноши и 
девушки, имеющие опыт спортив-
ной деятельности и собственное 
представление о будущей про-
фессии. Таким образом, возника-
ет проблема последовательного 
обучения, опыт занятий спортом 

в детском возрасте еще не может 
дать объективное представление 
о будущей профессиональной 
деятельности. По мере обучения 
в ВУЗе эти представления меня-
ются, и возникает необходимость 
создания стимулов для форми-
рования мотивации обучения. В 
этой связи возникает необходи-
мость изучить факторы, способ-
ствовавшие поступлению на фа-
культет физического воспитания 
студентов и их трансформацию от 
I до IV курса обучения в ВУЗе.

Анализируя данные, приведен-
ные в таблице 1, можно выделить 
наиболее популярные виды спор-
та, занятия которыми стимулируют 
поступление на факультет физи-
ческого воспитания, это – футбол 

(19,5 %), баскетбол – (14,6 %), 
волейбол – (12,2 %), легкая атлети-
ка – (9,8 %). Динамика интересов 
к этим видам спорта неодинакова 
у студентов I–IV курсов, количе-
ство занимающихся баскетболом 
от курса к курсу снижается: на 
II курсе до 12,2 %, на III и на IV 
– до 4,9 %. Занимающихся лег-
кой атлетикой на I курсе – 9,8 %, 
на IV – 4,9 %, хотя на II и III кур-
сах их количество увеличивается. 
Устойчивая тенденция увеличения 
отмечается и у занимающихся во-
лейболом с 12,2 % до 17,1 %, 
и футболом с 19,5 % до 39 %. 
Приведенные данные могут сви-
детельствовать о том, что именно 
занятия спортом стимулируют к 
поступлению на физкультурную 
специальность, но интересы к ви-
дам спорта на различных курсах 
меняются. Как правило, студенты 
до поступления в ВУЗ занимают-
ся спортом от 5 до 10 лет (таблица 
2). Только около 10 % студентов 
начали заниматься спортом перед 
началом поступления на факультет 
физического воспитания и столько 
же тренировались перед этим 3–4 
года, что еще раз подтверждает 
влияние занятий спортом на выбор 
профессиональной деятельности.

Причины, которые способ-
ствовали занятию спортом разные 
(таблица 3), и что характерно, они 
практически совпадают у студен-
тов, занимающихся на различных 
курсах.

В наибольшей степени преоб-
ладает мотив достижения высо-
кого спортивного результата от 
31,7% до 48,8%. Эти данные по-

Таблица 1
Динамика интересов к избранному виду 

спорта студентов І – ІV курсов, (%).

Таблица 2
Количество лет занятия спортом студентами, (%).
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чти в два раза меньше, чем отве-
ты студентов о количестве лет, 
которые они занимаются спортом 
(табл. 2). Там указано, что на I 
курсе – 80%, а на IV курсе – 96% 
занимаются спортом от 5 до 11 
лет, но только около 35% стави-
ли перед собой цель достичь вы-
соких спортивных результатов. 
Мотивом к систематическим за-
нятиям спортом является улучше-
ние здоровья (от 17,1 до 24,4%), 
причем, на IV курсе этот мотив 
указывают 24,4%, что является 
свидетельством об увеличении 
знаний об оздоровительном вли-
янии двигательной активности 
на организм человека. Также чет-
верокурсники и третьекурсники 
в 19,5% указывают мотив совер-
шенствования формы тела, а пер-

вокурсники только в 14,6% слу-
чаев. Не игнорируют студенты и 
такой мотив, как занятия спортом 
ради развлечения, и активного 
отдыха. В меньшей степени про-
является мотив занятий спортом 
ради общения с друзьями (7,3% 
на I курсе и на 4,9% в IV), что  
подтверждает  более обдуманный 
анализ студентами причин своих 
поступков (табл. 3).

Для выяснения стимулов, по-
будивших студентов к занятиям 
спортом, мы проанализирова-
ли ответы на соответствующий 
вопрос (таблица 4). На I курсе 
студенты выделяют влияние по-
сещения соревнований по раз-
личным видам спорта в 31,7%, на 
втором месте – знания о пользе 
физических упражнений (17,7%), 

на третьем – совет учителя физ-
культуры (14,6%). Выделяются и 
такие факторы на первом курсе 
как просмотр программ о спор-
тивных соревнованиях (12,2%), 
совет друзей (9,8%), совет роди-
телей, но только в 4,9% случаев. 
По мере обучения в университете 
идет переосмысление факторов, 
которые влияли на их начало за-
нятий спортом. Увеличивается 
авторитет учителя физической 
культуры, который дал совет за-
ниматься спортом до 21,9%. Под-
держка родителей и их советы 
оказывают влияние уже в два раза 
больше (9,8%). Переосмыслива-
ется влияние друзей и снижается 
от курса к курсу до 2,4%, начина-
ют оказывать влияние передачи о 
здоровье (2,4–4,9%), программы 
о занятиях в фитнес – центрах 
(7,3%), программы о спортивных 
соревнованиях (17,2%), публика-
ции в газетах и журналах (2,4%). 
Особенностью данного вопроса о 
начале занятий спортом является 
то, что он касается событий про-
шлого, которое выражается через 
призму уже имеющего опыта и 
процесса обучения на факультете 
физического воспитания. В этой 
связи можно сказать, что студенты 
на III–IV курсах начинают читать 
спортивную прессу, смотрят теле-
передачи не только о спортивных 

Таблица 3
Цель, с которой студенты начали заниматься 

физическими упражнениями,(%)

Общение с друзьями
Достижение высокого спортивного 
результата
Усовершенствование форм тела
Активный отдых, развлечения
Улучшение состояния здоровья
Снижения лишнего веса
Другое

7,3

34,2

14,6
21,9
17,1

0
4,9

2,4

48,8

17,1
4,9
21,9

0
4,9

2,4

36,6

19,5
17,1
19,5

0
4,9

4,9

31,7

19,5
19,5
24,4

0
0

І 
курс

ІІ 
курс

ІІІ 
курс

ІV 
курс

Курс
Цель

Таблица 4
Что подтолкнуло студентов к занятиям спортом, (%)

Посоветовал учитель физкультуры
Посоветовали родители
Посоветовали друзья
Передачи по телевизору
Передачи о здоровье
Программы о занятиях в оздоровительных центрах
Программы о спортивных соревнованиях
Знания о пользе занятий физическими упражнениями
Посещения соревнований
Публикации в газетах, журналах
Другое

14,6
4,9
9,8
4,9
0
0

12,2
17,1
31,7

0
4,9

31,7
9,8
4,9
0

4,9
0

2,4
29,3
17,1

0
0

21,9
14,6
2,4
0
0
0

2,4
26,8
14,6

0
17,1

21,9
9,8
2,4
0

2,4
7,3
17,2
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соревнованиях, но и программы о 
здоровье и оздоровительных ви-
дах фитнеса. Влияние знаний о 
пользе физических упражнений в 
большей степени указываются на 
II и III курсах (29,3 % и 26,8 % 
соответственно), а на IV курсе 
об этом говорят только 14,7 % 
студентов. Это может быть связа-
но с тем, что эти знания прошли 
через другие факторы, такие как 
желание получить информацию 
непосредственно из источников 
коммуникаций, которые ранее не 
наблюдались. Им стало проще по-
смотреть соревнования (17,2 %), 
чем принять участие в соревнова-
ниях (снижение по сравнению с 
первым курсом на 11%).

При анализе видов занятости 
в свободное от учебы время от-
мечается изменение приоритет-
ных общекультурных интересов 
студентов. На I курсе на первом 
месте – занятия спортом (26,8 %) 
(табл. 5), на втором – общение с 
друзьями (19,5 %), на третьем 
– просмотр телепередач (12,2 %). 
Студенты первокурсники посе-
щают дискотеки (9,8 %), занима-
ются домашними делами (7,3 %), 
работают (7,3 %), и только 4,9 % 
студентов указывают, что они го-
товятся к занятиям, чего не отме-
чается на II и IV. Очень мало сту-
денты читают художественную 
литературу, если на I курсе на это 
указали 2,4 %, то на втором во-
обще нет таких ответов, а на III и 
IV – по 4,9 %.

Обращает внимание интерес 
студентов IV курса к занятиям 
спортом, который снизился до 
19,5 %, а общение с друзьями уве-
личилось по сравнению с I курсом 
больше, чем в 3 раза и доходит до 
70,7 %. В свободное время они 
занимаются домашними делами 
(9,8 %), играют в компьютерные 
игры (4,9 %), работают только 
4,9 % студентов. Успеваемость в 
учебе студентов от I курса к стар-
шим курсам снижается.

Так, на I курсе стипендию по-

лучают 53,7 % студентов, а на IV 
– 31,7 %. Это взаимосвязано с их 
видами деятельности в свободное 
время – отсутствие самостоятель-
ной подготовки к учебным заняти-
ям. Вероятно, это также связано с 
местом проживания студентов. На І 
курсе из них 21,9 % (по сравнению 
с II – III (12,2 %) и IV – (2,4 %)) 
проживают дома, а значит, и суще-
ствует соответствующий контроль 
со стороны родителей (табл. 6). Так, 
наибольшее количество студентов, 
которые не употребляют алкоголь, 
отмечается на I курсе (29,3 %), их 
количество от курса к курсу снижа-
ется до 4,9 % на III курсе, и 17,1 % 
на IV курсе (табл. 7). Употребление 
алкогольных напитков 2 – 3 раза 
в неделю также увеличивается от 
курса к курсу. Особое внимание 
вызывает употребление алкоголя на 
праздники. На I курсе на это указы-
вают 43,9 % студентов, а на стар-
ших курсах около 70 % студентов. 
Курят от 14 до 29 % студентов.

Все приведенные выше дан-
ные свидетельствуют о снижении 
к IV курсу у студентов приори-
тетов здорового образа  жизни, 
физического совершенствования 
и профессионального мастерства.

Выводы.
В результате исследования 

установлено, что при поступле-
нии в ВУЗ наибольшее количе-

Таблица 5
Как студенты проводят свободное от учебы время, (%)

ство студентов занимались игро-
выми видами спорта – 46,3 % 
(футбол, баскетбол, волейбол) и 
около 10 % – плаванием и лег-
кой атлетикой. Спортивный стаж 
80 % юношей представляет от 5 
лет и более, что свидетельствует 
о постоянстве интереса к избран-
ному виду спорта.

Мотивами к занятиям спортом у 
35 % студентов являются достиже-
ния высокого спортивного резуль-
тата, около 20 % занимаются для 
улучшения здоровья,  18 % – для 
совершенствования формы тела.

Осмысление причин, побуж-
дающих к занятиям спортом, про-
исходит у студентов в меру пере-
хода с курса на курс. На ІV курсе 
увеличивается авторитет учителя 
физической культуры, который 
дал совет заниматься спортом, 
переосмысливается влияние дру-
зей, повышается влияние комму-
никационно-информационных 
факторов.

Динамика мотивов занятий 
спортом со ІІ по ІV курс, иерар-
хия общекультурных интересов, 
наличие вредных привычек сви-
детельствуют о снижении к ІV 
курсу у студентов приоритетов 
здорового образа жизни, физиче-
ского совершенствования и мо-
тивации к профессиональному 
мастерству. 
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Перспективой дальнейших ис-
следований является определение 
мотивации к овладению профес-
сиональными знаниями и навыка-
ми в сфере физической культуры 
и спорта.
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