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В статье раскрываются различные подходы ученых к определению профессиональной направ-

ленности студентов как интегративного качества личности. Проанализированы взгляды зарубежных 
и отечественных психологов на развитие мотивационной сферы личности, которая определяет степень 
активности, направленности профессиональных действий обучающегося в конкретных ситуациях. Пред-
ставлены результаты изучения мотивов выбора профессии у будущих специалистов социально-
гуманитарного профиля, полученные на констатирующем этапе исследования. 

 
Введение 
В современной социокультурной ситуации новая стратегия образования обусло-

вила предъявление еще более сложных требований к подготовке специалиста – профес-
сионала, обладающего соответствующими компетенциями, стремлением к творческой 
самореализации в определенной сфере деятельности, способного самостоятельно ре-
шать сложные проблемы в образовательной, социально-педагогической и психологиче-
ской практике. 

Необходимость подготовки таких специалистов находит свое подтверждение 
в основных положениях государственной политики Республики Беларусь в сфере обра-
зования (Глава 1 Статьи 2 «О приоритете образования и общечеловеческих ценностей, 
прав человека, гуманистического характера образования» Кодекса об образовании Рес-
публики Беларусь; пункт 15 Главы 5 «О направленности содержания воспитательной 
работы с молодежью на самореализацию личности в учебно-профессиональной дея-
тельности, развитие стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей спо-
собностям, интересам обучающихся и включающей формирование у них представле-
ний о востребованности и перспективах профессии, качествах современного профес-
сионала; профессиональную компетентность» Концепции непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь). 

Современное общество испытывает потребность в мобильных специалистах, го-
товых оказывать профессиональную помощь различным категориям граждан, в том чис-
ле и незащищенным слоям населения. В связи с этим исключительно актуальным остает-
ся вопрос формирования профессиональной направленности будущих специалистов со-
циально-гуманитарного профиля. 

Специфика будущей профессиональной деятельности обучающихся данного про-
филя заключается в знании идеологических, нравственных ценностей общества и госу-
дарства и умении следовать им; в умении оказывать квалифицированную социально-
психологическую и педагогическую помощь детям из неблагополучных семей, детям-
сиротам, детям с особенностями в развитии, подросткам с девиантным поведением, ин-
валидам, одиноким престарелым людям; во владении междисциплинарным подходом 
при решении проблем; в умении принимать неординарные решения и нести ответствен-
ность за свои действия и поступки; в способности к социальному взаимодействию, ори-
ентированному на гуманистические ценности, что дает возможность осуществлять их 
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профессиональную подготовку с опорой на гуманитарный компонент, который является 
неотъемлемым элементом образовательного пространства при подготовке специалистов 
социально-гуманитарного профиля. 

Продуктивность будущей профессиональной деятельности студентов данного про-
филя зависит от наличия у них потребности действовать во благо других людей, от заин-
тересованности в овладении профессиональными знаниями, умениями, навыками, от мо-
тивированности к осуществлению деятельности в будущей профессиональной сфере. 

 
Сущностная характеристика профессиональной направленности будущих 

специалистов социально-гуманитарного профиля 
Успешность профессионализации деятельности будущих специалистов социаль-

но-гуманитарного профиля достигается за счет совершенствования системы образова-
ния в университете, включающей в себя мотивированность деятельности студентов, 
ее оптимизацию, формирование профессиональной направленности. 

Ученые по-разному подходят к определению сущности профессиональной на-
правленности: 

а) включают в нее, кроме мотивов, потребностей, интересов и идеалов, широкий 
кругозор и любовь к своей профессии, а также эмоционально-волевую готовность 
к ней (Н.Д. Левитов); 

б) рассматривают ее как 

в) раскрывают через мотивационную сферу 

систему эмоционально-ценностных отношений, задаю-
щих соответствующую их содержанию иерархическую структуру доминирующих мо-
тивов личности и побуждающих ее к утверждению в профессиональной деятельности 
(Л.М. Митина); 

мотивы, профессиональные намере-
ния и интересы, готовность к выбору профессии и труду (А.К. Маркова); 

г) обосновывают профессиональную направленность как 

Рассматривая проблему профессиональной направленности студентов, А.Н. Сен-
дер характеризует ее с двух сторон: одна – дефиниция данного понятия (структура 
и содержание), то есть суть; вторая – технология становления и развития данного инте-
грального качества личности. В своем исследовании автор определяет профессиональ-
ную направленность как интеграцию намерений стать учителем, интересов и склонно-
стей к педагогической деятельности, мотивацию выбора и получения профессии [3, с. 9]. 

положительное отно-
шение к профессии, базирующееся на общественно значимой мотивации и обеспечи-
вающее формирование активного профессионального интереса, и удовлетворенность 
трудовой деятельностью (Н.И. Имаева, Т.В. Невская, Г.К. Крюкова, В.И. Кустова). 

Позиции вышеуказанных авторов позволяют рассматривать характеризуемый 
феномен как систему преобладающих мотивов профессиональной деятельности, цен-
ностных ориентаций, интересов, установок, склонностей, профессиональных намере-
ний, профессионального саморазвития. Наряду с этим, профессиональная направлен-
ность представлена учеными и как принцип обучения в вузе, который актуализируется 
при структурировании содержания, технологии обучения, развитии мотивации к вы-
бранному виду деятельности и т. п., которая задает ей тон, стиль, способствует форми-
рованию активности студентов в овладении профессией. 

 
Мотивационная сфера личности в формировании профессиональной на-

правленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля 
Одним из ведущих компонентов профессиональной направленности личности 

выступает ее мотивационная сфера, представленная как совокупность стойких мотивов 
при наличии доминирующего, выражающая направленность личности, ценностные 
ориентации и определяющая ее деятельность [4, с. 71]. Мотивационная сфера личности 
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характеризуется мотивационными образованиями личности: желания, влечения, наме-
рения, интересы, которые представляют собой результат степени осознания причин 
возникшего побуждения, а также степени удовлетворения потребности – достижения 
цели (Б.Г. Ананьев, И.П. Ильин). 

Наряду с понятием «мотивационная сфера» психологами широко используется 
термин «мотивация». В настоящее время существуют два подхода к ее определению: 
первый рассматривает мотивацию как структурное образование, как совокупность фак-
торов или мотивов поведения и деятельности (Ж. Годфруа, В.И. Ковалев, В.Д. Шадри-
ков); второй − как динамичное образование, как процесс, поддерживающий психическую 
активность человека на определенном уровне (З. Фрейд, В.Н. Куницына, Е.П. Ильин). 

В зарубежных психологических теориях мотивация представлена по-разному. 
Представители экспериментальной психологии (В. Вундт, Н. Тинберген) понимают 
ее как момент сближения инстинкта с побуждением, как иерархически организованные 
импульсы, активизирующие инстинкты. В теории психоанализа мотивация личности 
понимается как «динамические тенденции», которые, не будучи даны в сознании, 
тем не менее направляют поведение (З. Фрейд); 

В отечественной психологии большинство ученых убеждены в том, что мотива-
ционная сфера характеризуется сменой наиболее значимых мотивов, возрастанием ро-
ли опосредованных потребностей, их иерархизацией, а мотивация является движущей 
силой поведения человека. Так, А.А. Реан под мотивацией понимает всю совокупность 
различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влече-
ний, мотивационных установок или диспозиций, идеалов и т. п., – что в широком 
смысле подразумевает детерминацию поведения вообще [5, с. 124]. Д.А. Кикнадзе рас-
крывает мотивацию как этап образования мотива из потребности, борьбу потребностей, 
порождающую мотив [6, с. 52]. Определяющую роль в структуре мотивации, по мнению 
большинства психологов, занимают потребности и мотивы, однако понимание их значе-
ния в развитии мотивации личности является предметом многолетнего спора ученых. 

в психологии личности − как свойства, 
которые подразделяются на «движущие» (диспозиции направления, обладающие моти-
вационным характером) и «инструментальные» (диспозиции обеспечения) (В. Штерн), 
как иерархическое строение системы человеческих потребностей (А. Маслоу). Пред-
ставители психологии научения полагают, что мотивация представлена удовлетворени-
ем, рассматриваемым как причина образования новой связи между раздражителем и ре-
акцией (Э. Торндайк, Э. Толмен). 

Существуют следующие точки зрения на определение потребности. 
1. К.К. Платонов и Л.И. Божович рассматривают потребность как психическое яв-

ление отражения нужды организма в чем-либо (биологические потребности) и личности 
(социальные потребности), потребность непосредственно побуждает индивида к актив-
ности, является внутренним стимулом его поведения и деятельности [4, с. 71; 7, с. 53]. 

2. Б.И. Додонов и И.А. Фурманов определяют потребность как состояние напря-
жения. Называя переживание нужды потребностным состоянием, которое лишь сигна-
лизирует о том, что потребность испытывает определенные трудности, ученые полага-
ют, что это состояние заставляет искать причину того, чего человеку не хватает. Исхо-
дя из этого различают содержательный компонент потребности (определяет предпола-
гаемую направленность поведения) и ее динамический компонент (выполняет собст-
венно побудительную силу). 

3. Некоторые ученые обосновывают потребность как источник активности, уста-
новку к деятельности. Д.Н. Узнадзе утверждает, что в случае наличия какой-либо по-
требности в субъекте возникает специфическое состояние, которое можно охарактери-
зовать как установку – склонность, направленность, готовность к совершению опреде-
ленной деятельности, направленной на удовлетворение актуальной потребности. Уста-
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новка выражает готовность человека к активности, определяет его направленность и из-
бирательность поведения. Установка как динамическое состояние включает в себя 
как момент мотивации, так и момент направленности [8, с. 123]. Такого же мнения 
придерживается Л.И. Божович, считая, что потребность непосредственно побуждает 
индивида к активности, является внутренним стимулом его поведения и деятельности 
[7, с. 53]. По мнению С.Л. Рубинштейна, потребности человека – исходные побуждения 
его к деятельности: благодаря им он выступает как активное существо [9, с. 460]. 

Понятие мотива отечественные ученые определяют следующим образом: 
1. А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн рассматривают мотив как цель. Предмет удо-

влетворения потребности, по мнению С.Л. Рубинштейна, рассматривают как цель тогда, 
когда предметы становятся объектами желаний и возможными целями действий, когда 
он включает их в практическое сознание свое отношение к потребности [9, с. 462]. 
А.Н. Леонтьев подчеркивает, что термин «мотив» означает не переживание потребнос-
ти, а то объективное, в чем эта потребность конкретизируется в данных условиях 
и на что направлена деятельность. По его мнению, до своего первого удовлетворения 
потребность «не знает» своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в ре-
зультате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспри-
нимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направ-
ляющую деятельность функции, т.е. становится мотивом [10, с. 190]. 

2. А.Г. Ковалев и П.М. Якобсон понимают мотив как удовлетворенность – отно-
шение к выполняемой деятельности, к образу жизни. Удовлетворенность усиливает мо-
тив, является одним из факторов, влияющим на продолжение деятельности, основани-
ем, т.е. содержательной стороной мотива. 

3. Отдельные ученые характеризуют мотив как отношение, а мотивационную 
сферу личности как отношение иерархии мотивов. Эти отношения А.Н. Леонтьев опре-
деляет складывающимися связями деятельности субъекта, их опосредствованиями 
и считает их релятивными. [10, с. 203]. Разделяет эту позицию Л.И. Божович, понимая 
под мотивационной сферой смену доминирующих мотивов, которые приобретают 
для человека ведущее значение и тем самым подчиняют себе все другие мотивы. Иерар-
хическая структура мотивационной сферы в наиболее развитой ее форме предполагает 
усвоение определенных моральных ценностей (представлений, понятий, идей), ставших 
доминирующими мотивами поведения. Иерархическая структура мотивационной сферы 
определяет направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависи-
мости от того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению стали домини-
рующими [7, с. 51–52]. Я.Л. Коломинский, А.А. Реан под мотивационной сферой лично-
сти понимают совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и вы-
ражающих направленность личности [11, с. 56]. 

Основное ядро мотивационной сферы индивида, по мнению ряда ученых 
(В.Н. Мясищев, В.И. Селиванов, А.Г. Спиркин), представляет собой совокупность 
не только потребностей и мотивов, но и интересов, склонностей, стремлений. Тако-
го же мнения придерживается Е.Н. Еникеев, который рассматривает мотивацию как 

Интересы, убеждения личности выступают в качестве устойчивых мотивов, ори-
ентирующих человека на выполнение поставленных задач и являются составной ча-
стью направленности личности. Интересы представляет собой состояния человека, по-
буждающие его к познавательной или практической деятельности. Так, по мнению 
С.Л. Рубинштейна, интерес – это направленность помыслов и мыслей; потребность – 

об-
условленную актуализированной потребностью направленность активности организма, 
где к мотивационным состояниям человека относятся интересы, установки, желания, 
стремления, намерения, влечения, страсти и где все мотивационные состояние являют-
ся модификацией потребностных состояний [12, с. 244]. 
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желаний, влечений. Потребность вызывает желание в каком-то смысле обладать пред-
метом, интерес – стремление ознакомиться с ним. С насыщением потребность исчезает, 
удовлетворение же интересов – стимул его дальнейшего совершенствования и углубле-
ния [9, с. 463]. При определении направленности той или иной личности следует учи-
тывать устойчивые, преобладающие интересы, опосредованные избирательным отно-
шением данной личности к тому или иному объекту. 

Разделяя позиции отечественных ученых, под мотивацией мы понимаем сово-
купность побуждающих активность субъекта мотивационных образований (потребно-
стей, мотивов, интересов, склонностей, намерений, убеждений и др.), обосновывающих 
выбор действий, поступков, а мотивационная сфера рассматривается нами как иерар-
хически сложенная система мотивов, определяющая направленность личности. 

Таким образом, от развития мотивационной сферы личности в значительной 
степени зависит овладение профессией, формирование профессиональной направлен-
ности как интегративного качества личности. При конструировании данного процесса 
значительную роль играет не только внешняя, но и внутренняя мотивация, которая 
в большей степени зависит от выбора абитуриентом будущей профессии. 

 
Исследование мотивов выбора профессии у будущих специалистов 

социально-гуманитарного профиля 
С целью осуществления диагностики мотивации к профессиональной деятель-

ности в рамках выполнения диссертационного исследования по формированию про-
фессиональной направленности будущих специалистов социально-гуманитарного про-
филя нами было проведен опрос студентов 1 курса социально-гуманитарного профиля: 
участников экспериментальной (ЭГ, n = 92) и контрольной групп (КГ, n = 83) − учреж-
дения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
с помощью методики К. Замфир в модификации А. Реана, в основу которой положена 
концепция внутренней и внешней мотивации личности. 

Участникам экспериментальной и контрольной групп исследования, студентам 
социально-педагогического, филологического, психолого-педагогического и историче-
ского факультетов, был представлен перечень мотивов профессиональной деятельно-
сти, таких как «удовлетворение от самого процесса и результата работы, стремление 
к продвижению по работе, возможность наиболее полной самореализации именно 
в данной деятельности, денежный заработок» и др., и предложено дать оценку их зна-
чимости по пятибалльной шкале. По результатам выполненного задания подсчитыва-
лись показатели внутренней мотивации (ВМ) − групп ы мотивов, которые связаны с са-
мим содержанием деятельности, а не с внешними обстоятельствами; внешней положи-
тельной мотивации (ВПМ) − группы мотивов, которые не связаны с содержанием оп-
ределенной деятельности, но обусловлены внешними по отношению к субъекту об-
стоятельствами и которые основаны на положительных стимулах; внешней отрица-
тельной мотивации (ВОМ) − групп ы мотивов, которые основаны на отрицательных 
стимулах, когда к деятельности побуждают не содержание, не процесс деятельности, 
а факторы, которые непосредственно с ней связаны. Далее составлялись мотивацион-
ные комплексы профессиональной деятельности в соответствии с разработанными ав-
торами методики критериями. Чем оптимальнее мотивационный комплекс, тем более 
активность будущих специалистов социально-гуманитарного профиля мотивирована 
самим содержанием профессиональной деятельности, стремлением достичь в ней опре-
деленных позитивных результатов. 

Обработка полученных данных позволила дать количественную и качественную 
характеристику результатов исследования. У студентов обеих групп показатели оказа-
лись идентичными. Так, оптимальным мотивационным комплексом (ВМ>ВПМ>ВОМ, 
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ВМ=ВПМ>ВОМ: у студентов преобладает внутренний тип мотивации, т.е. значение 
имеет содержание деятельности) обладает менее половины (40%) представителей ЭГ 
и треть (30%) представителей КГ исследования (φ* = 1,386 находится в зоне незначимо-
сти, где p = 0,084 > 0,05, поэтому исследуемый эффект (уровень различий процентной 
доли) проявляется в выборке 2 не больше, чем в выборке 1: различия несущественны). 

Вместе с тем ответы участников ЭГ и КГ исследования, показали, что в основе 
их мотивации к профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению 
иных потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности: моти-
вы социального престижа, уважения со стороны других, денежного заработка. Это сви-
детельствует о наличии внешней мотивации, где внешние мотивы подразделяются 
на внешние положительные (ВМ<ВПМ>ВОМ или ВОМ<ВПМ>ВМ; ВМ=ВПМ=ВОМ; 
ВМ>ВПМ=ВОМ) и внешние отрицательные (ВМ<ВПМ<ВОМ или ВОМ>ВПМ>ВМ; 
ВМ>ВПМ<ВОМ или ВОМ>ВПМ<ВМ). 

Обращает на себя внимание то, что четверть из числа всех участников ЭГ (33%) 
и треть студентов КГ исследования (37%) имеют внешние положительные мотивы. 
Почти такое же количество студентов обладает внешними отрицательными мотивами 
профессиональной деятельности: ЭГ – 34%, КГ – 32%. Данные факты свидетельствуют 
о том, что чем более деятельность будущих специалистов социально-гуманитарного 
профиля обусловлена мотивами избегания, порицания, которые начинают превалиро-
вать над мотивами, связанными с ценностью самой профессиональной деятельности, 
а также над внешней положительной мотивацией, тем выше уровень эмоциональной 
нестабильности таких специалистов и ниже уровень мотивации к занятию будущей 
профессиональной деятельностью. 

Таким образом, у большинства представителей экспериментальной (60%) и кон-
трольной (70%) групп исследования не сформирован оптимальный мотивационный 
комплекс личности (φ* = 0,98 находится в зоне незначимости, p = 0,084 > 0,1, поэтому 
исследуемый эффект (уровень различий процентной доли) проявляется в выборке 2 
не больше, чем в выборке 1: различия не существенны). 

Около трети участников обеих групп имеют внешнюю положительную мотива-
цию к осуществлению профессиональной деятельности (ЭГ – 33%; КГ – 37%) и внеш-
нюю отрицательную мотивацию (ЭГ – 34%; КГ – 32%). Эти показатели свидетельству-
ют о том, что направленность будущих специалистов социально-гуманитарного профи-
ля на избранную профессию не высока. Их мотивационные комплексы не достаточно 
оптимальны: высокий показатель внешней отрицательной (стремление избежать крити-
ки со стороны руководителя или коллег; стремление избежать возможных наказаний 
или неприятностей, денежный заработок) и внешней положительной мотивации (по-
требность в достижении социального престижа и уважения со стороны других; стрем-
ление к продвижению по работе) и низкий показатель − внутренней (удовлетворени е 
от самого процесса и результата работы; возможность наиболее полной самореализа-
ции именно в данной деятельности). 

При спределении мотивов выбора будущей профессии специалистов социально-
гуманитарного профиля и их интересов респондентам были заданы следующие вопро-
сы: «Почему Вы выбрали специальность, по которой сейчас обучаетесь, что определи-
ло Ваш выбор?»; «С какой целью, для чего Вы получаете выбранную профессию?»; 
«Что Вас привлекает в той профессии, которую Вы сейчас приобретаете?»; «По каким 
вопросам науки, культуры, техники Вы постоянно расширяете свой кругозор?»; «Какие 
виды творческой деятельности Вам нравится выполнять в учебное и свободное от уче-
бы время?»; «В каком кружке, клубе, отряде, факультативе Вы занимаетесь?»; «Какое 
участие Вы принимаете в общественно-полезной деятельности?». 
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Результаты исследования мотивов выбора профессии, полученные в ходе опро-
са, представлены следующим образом: около трети респондентов (32%) выбрали свою 
будущую профессию потому, что имеют «склонность к изучению дисциплин социаль-
но-гуманитарного профиля»; более четверти студентов (26%) основным мотивом вы-
бора профессии называют мотив «быть полезным обществу». Менее четверти из числа 
всех опрошенных участников анкетирования (22%) получают выбранную ими специ-
альность потому, что имеют «потребность помогать людям». Почти столько же рес-
пондентов (20%) выбрали данную профессию, потому что считают, что специальность, 
по которой они обучаются, «может быть полезной для личного благополучия». 18% 
респондентов находят получение выбранной ими специальности «возможностью само-
реализации». Для 14% анкетируемых «будущая профессия – это мечта детства», а 5% 
получают выбранную профессию, потому что «в ближайшем окружении есть люди, ко-
торые нуждаются в социальной, психологической помощи». Интересен тот факт, 
что 4% студентов обучаются по выбранной специальности из-за «престижа профессии» 
и «изменения своего социального статуса». 3% студентов обучаются по выбранной 
специальности из-за того, что им «не удалось поступить в другое учебное заведение». 

Вместе с тем, проранжировав результаты определения целей получения выбран-
ной профессиональной деятельности будущими специалистами социально-гумани-
тарного профиля, мы получили следующие данные: «стать профессионалом» (58%); 
«с целью саморазвития» (47%); «для общения, знакомства с нужными людьми» (41%); 
«для того, чтобы получить диплом о высшем образовании» (40%); «для того, чтобы 
приобрести определенный статус в обществе» (24%); «для того, чтобы уехать за грани-
цу» (6%); «для того, чтобы просто хорошо провести время за период учебы» (5%). 

В соответствии с разработанной А.Н. Сендер профессиональной типологией сту-
дентов [3, с. 30], в зависимости от их доминирующих мотивов по отношению к профес-
сиональной деятельности, мы проранжировали некоторые типологические характеристи-
ки студентов и получили следующие результаты: лидирующую позицию занимает праг-
матический тип личности студента. Мотивами респондентов данной группы является 
«желание быть профессионалом» (58%). На втором месте – утилитарный тип личности, 
характеризующийся односторонними, часто личными мотивами при выборе и получении 
профессии: «для общения, знакомства с нужными людьми» (41%), «для того, чтобы по-
лучить диплом о высшем образовании» (40%). Третье место занимает социально-
ориентированный тип: у этой группы студентов ведущим мотивом положительного от-
ношения к выбранной профессии является «потребность быть полезным обществу» 
(26%). Четвертое место в ранге мотивов отношения к профессиональной деятельности 
занимает гуманистический тип личности студента – будущего специалиста социально-
гуманитарного профиля. В его основе лежит «потребность помогать людям» (22%). 
На пятом месте – романтический тип: положительное отношение к своей будущей про-
фессиональной деятельности объясняет «мечтой о будущей профессии с детства» (14%). 
Лабильный тип, выражающийся в негативном отношении к содержанию будущей про-
фессиональной деятельности, в данном исследовании не выявлен. 

При формировании положительной мотивации к будущей профессии следует 
опираться на группу студентов с прагматическим, социально-ориентированным и гу-
манистическим типом личности. Такие студенты будут отличаться хорошей успеваемо-
стью по специальности, стремлением к саморазвитию, активности участия в социально 
значимых мероприятиях, направленных на формирование профессиональных знаний 
и умений, развитие профессионально значимых качеств будущих специалистов, оказа-
ние профессиональной социально-психологической помощи людям. 

В ходе исследования определены позиции, привлекающие респондентов в той 
профессии, которую они приобретают. Так, первое место занимает позиция «творческий 
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характер труда» (40%). На втором месте – «любовь к людям» (35%) и «интеллектуаль-
ный характер труда» (35%), на третьем – «популярность профессии в обществе» (8%). 

Понимая, что будущая профессиональная деятельность специалистов социаль-
но-гуманитарного профиля (организация информационных и досуговых программ, 
классных часов, акций, кинолекториев, фильмогрупп и др.) требует от них креатив-
ных решений и предполагает наличие творческих способностей, мы сфокусировали 
свое внимание на позициях респондентов относительно определения видов творче-
ской деятельности, которые им нравится выполнять в учебное и свободное от учебы 
время. Интересен тот факт, что для трети респондентов (31%) одинаково любимыми 
видами творческой деятельности являются «исполнительство (музыкальных произве-
дений, художественных текстов)» и «сочинительство (рассказов, проектов, сценари-
ев)». Менее четверти из числа всех опрашиваемых участников анкетирования (18%) 
с удовольствием занимаются художественно-изобразительным творчеством (рисова-
ние, скульптура и др.); 17% из числа всех опрошенных респондентов интересуются 
«театральным творчеством», 14% опрошенных студентов – «прикладным творчеством 
(вышивка, бисероплетение)», а 8% участников анкетирования «не увлекаются ника-
ким видом творческой деятельности». 

Работа специалистов социально-гуманитарного профиля разнообразна и требу-
ет от них всестороннего развития, так как оказание помощи различным категориям 
граждан, разработка и осуществление социальных проектов, акций, информационных 
кампаний подразумевают не только наличие определенных профессиональных уме-
ний и личностных качеств, но и определенных знаний и умений в различных сферах 
культурно-досуговой деятельности. Поэтому нами определены вопросы в области 
науки, культуры, техники, по которым они постоянно расширяют свой кругозор и по-
лучены следующие результаты: «живопись, музыка, танцы, сочинение рассказов» 
(46%); «программирование, социальные сети, интернет» (30,5%); «организация раз-
влечения других» (22%); «выполнение благотворительной и социальной работы» 
(19%). Из этого можно сделать вывод, что у большинства будущих специалистов со-
циально-гуманитарного профиля оказание помощи людям, содействие им в трудной 
жизненной ситуации не является устойчивым мотивом, 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что большинство опрошенных 
респондентов (69%) «не занимаются ни в каком кружке». Менее четверти студентов 
(10%) занимаются в «спортивном кружке», и столько же будущих специалистов соци-
ально-гуманитарного профиля посещают «танцевальную студию». А при определении 
того, какое участие студенты принимают в общественно полезной деятельности, полу-
чены сведения о том, что около половины из числа всех опрошенных респондентов 
(46%) совсем «не участвуют в общественно полезной деятельности». Треть участников 
анкетирования (35%) являются членами комитета ОО «БРСМ» факультета, университе-
та. Менее четверти студентов (17%) состоят в профсоюзном бюро факультета. 

ориентирующим их на выпол-
нение поставленных профессиональных задач и побуждающих будущих специалис-
тов к познавательной или практической деятельности. А вот занятия творческой дея-
тельностью являются опредмеченной потребностью, которая порождает интересы 
и стремления, побуждает студентов к активности. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выяснилось, что поло-
жительной мотивацией к занятию профессиональной деятельностью обладает незначи-
тельное число студентов. Это свидетельствует о том, что у большинства респондентов 
оптимальный мотивационный комплекс личности не сформирован из-за слабо выражен-
ной внутренней мотивации. Поэтому необходимо внутреннюю мотивацию (удовлетво-
рение от самого процесса и результата работы; возможность наиболее полной самореа-
лизации именно в данной деятельности) будущих специалистов усиливать за счет разви-
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тия внешней мотивации (потребность в достижении социального престижа и уважения 
со стороны других; стремление к продвижению по службе). 

Полученные в ходе исследования результаты также указывают на то, что круг 
интересов будущих специалистов социально-гуманитарного профиля достаточно узок 
(увлечение музыкой, литературой), деятельность направлена, в основном, на удовле-
творение своих личных, утилитарных потребностей, что, безусловно, является недоста-
точным для осуществления продуктивного профессионального труда. Важно, чтобы 
у специалистов социально-гуманитарного профиля была сформирована направленность 
на других людей, осознанна потребность быть полезным обществу. Это нацеливает нас 
на организацию специальной работы со студентами по активизации как учебной, 
так и внеучебной деятельности, обеспечивающей возможность формирования социаль-
но устойчивой личности, способной воспринимать и присваивать духовно-нравствен-
ные ценности, поступать в соответствии со своими убеждениями, предоставляющей 
возможность для их самореализации и профессионального становления. Необходимо 
включать студентов в общественно-полезную деятельность, направленную на оказание 
помощи людям, позволяющую им войти в открытое социальное пространство, вклю-
читься в профессиональное сообщество. 

 
Заключение 
1. Проведенный анализ показал, что проблеме профессиональной направленно-

сти студентов уделяется большое внимание, что подтверждается основными положе-
ниями государственной политики Республики Беларусь. Ученые по-разному подходят 
к определению профессиональной направленности, что позволяет нам определить свою 
позицию и охарактеризовать данный феномен как систему преобладающих мотивов 
профессиональной деятельности, ценностных ориентаций, интересов, склонностей, 
профессиональных намерений; как принцип обучения в вузе. 

2. В ходе выполнения констатирующей части исследования были получены ре-
зультаты изучения мотивации будущих специалистов социально-гуманитарного про-
филя к осуществлению профессиональной деятельности. У большинства респонден-
тов выявлена слабо выраженная внутренняя мотивация, и многих из них привлекает 
в будущей профессии творческий характер труда, а одинаково любимыми видами 
творческой деятельности являются «исполнительство (музыкальных произведений, 
художественных текстов)» и «сочинительство (рассказов, проектов, сценариев)». Од-
нако при этом будущие специалисты «не занимаются ни в каком кружке» и «не участ-
вуют в общественно полезной деятельности». 

3. Одним из эффективных средств формирования внутренней мотивации буду-
щих специалистов социально-гуманитарного профиля к профессиональной деятельно-
сти за счет усиления внешней мы видим в вовлечении студентов в волонтерскую дея-
тельность. Она рассматривается нами как вид общественно-полезной деятельности, 
как связующее звено между теоретическим обучением студентов и их практической 
подготовкой и приоритетное направление воспитательной работы с обучающимися. 
В данном смысле волонтерская деятельность приобретает особую значимость, где со-
держание интериоризируется в личностную сферу студентов, становится ярким собы-
тием в их жизни, приобретает значение личностного смысла, результатом чего является 
нерасторжимое единство личности и деятельности, что обеспечивает устойчивость 
и позитивность мотивации к профессиональной деятельности. 
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Sokolova T.V. Motivational Sphere of a Person as a Component of its Professional Orientation 

 
Different scientific approaches towards the definition of students’ professional orientation as a person’s 

integrative quality are revealed in the article. The opinions of foreign and native psychologists about the devel-
opment of motivational sphere of a person, which defines the level of activity, orientation of student’s profes-
sional actions in concrete situations, are analyzed. 

The results of studying the motives of choosing profession of the future specialists of socio-
humanitarian profile, received during the stating stage of the experiment, are presented. 
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