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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
Л Д У Ф К 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность в ы б о р а т е м ы о б у с л о в л е н а н е о б х о д и м о с т ь ю 
в н е д р е н и я решений п а р т и и и п р а в и т е л ь с т в а о высшей ш к о л е 
( п о с т а н о в л е н и е п л е н у м а Ц К К П С С 1966 г., по М о с к о в с к о м у 
высшему, т ехническому у ч и л и щ у имени Н . Э. Б а у м а н а и Са-
р а т о в с к о г о Г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а имени Н. Г. Ч е р -
н ы ш е в с к о г о ) , а т а к ж е н е о б х о д и м о с т ь ю п о д г о т о в к и высоко-
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в , с о ч е т а ю щ и х в себе уро-
вень о б р а з о в а н н о с т и и у р о в е н ь н р а в с т в е н н о й воспитанности . 
В ы б о р темы о б у с л о в л е н многосторонностью в л и я н и я о б щ е -
ственных и с о ц и а л ь н ы х ф а к т о р о в на подготовку и совершен-
с т в о в а н и е с п е ц и а л и с т о в высокой к в а л и ф и к а ц и и , недостаточ-
ной степенью и с с л е д о в а т е л ы ю с т и п р о б л е м ы отсева студентов 
из в у з а . 

П р о ц е с с п е р е х о д а от ш к о л ь н ы х ф о р м обучения к вузов-
с к и м — с л о ж н ы й , иногда д а ж е болезненный . П р о ц е с с а д а п т а -
ции и о р г а н и з а ц и о н н о - д и д а к т и ч е с к и е м е р о п р и я т и я не могут 
быть у н и в е р с а л ь н ы м и , п р и м е н е н и е их п р е д п о л а г а е т учет* спе-
ц и ф и к и обучения в к а ж д о м к о н к р е т н о м вузе . 

У р о в е н ь н а у к и и потребности п р а к т и к и о б у с л а в л и в а ю т 
н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я п о д о б н ы х и с с л е д о в а н и й на основе 
к о м п л е к с н о г о п о д х о д а к р е ш е н и ю этих п р о б л е м . 

Научная новизна. В р е з у л ь т а т е в ы п о л н е н н о г о и с с л е д о в а -
ния у с т а н о в л е н а с о ц и а л ь н а я с т р у к т у р а и с о ц и а л ь н о - д е м о г р а -
ф и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и студентов института физической 
к у л ь т у р ы . У с т а н о в л е н а степень в л и я н и я мотивов п о с т у п л е н и я 
в вуз на о в л а д е н и е профессией и о р и е н т а ц и ю на б у д у щ у ю 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь . П о л у ч е н ы новые д а н н ы е , 
х а р а к т е р и з у ю щ и е м о т и в а ц и ю в ы б о р а профессии и учения , 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю о р и е н т а ц и ю студентов и ф а к т и ч е с к о е рас-
п р е д е л е н и е в ы п у с к н и к о в института . У с т а н о в л е н а идентич-
ность с т р у к т у р мотивов п о с т у п л е н и я в институт физической 
к у л ь т у р ы им. П. Ф. Л е с г а ф т а и в В е л и к о л у к с к и й ф и л и а л . 

В ы я в л е н ы трудности , с к о т о р ы м и с т а л к и в а ю т с я студенты 
и а б и т у р и е н т ы в прг чессе обучения в вузе . Эти трудности 
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о б ъ е д и н е н ы в три группы: д и д а к т и ч е с к и е , социально-психо-
логические , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е . 

У с т а н о в л е н о , что на основе ж и з н е н н ы х о р и е н т а ц и й , ха-
р а к т е р а у с т а н о в о к на ценность о б р а з о в а н и я , х а р а к т е р а на-
п р а в л е н н о с т и и у р о в е н ь а д а п т а ц и и к у с л о в и я м вуза у раз -
ных студентов с к л а д ы в а ю т с я п о - р а з н о м у . 

К р о м е того, уточнен б ю д ж е т в р е м е н и студентов института 
физической к у л ь т у р ы . П о о т н о ш е н и ю студентов к вузу выде-
л е н о восемь типологических групп. 

Гипотеза. В к а ч е с т в е рабочей гипотезы б ы л о п р и н я т о 
п р е д п о л о ж е н и е , что процесс а д а п т а ц и и студентов п е р в о г о 
к у р с а к у с л о в и я м вуза носит к о м п л е к с н ы й х а р а к т е р и з а в и -
сит к а к от особенностей вуза , т а к и от с у б ъ е к т и в н ы х особен-
ностей студентов . 

Практическая значимость. П о л у ч е н н ы е д а н н ы е п о з в о л и л и 
в ы я с н и т ь п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь а д а п т а ц и и к у с л о в и я м вуза, ее 
д и н а м и к у . Все это п о м о ж е т более полно, с научной обосно-
в а н н о с т ь ю о с у щ е с т в л я т ь решение вопросов у п р а в л е н и я а д а п -
тацией студентов , что я в л я е т с я в а ж н ы м ш а г о м на пути со-
в е р ш е н с т в о в а н и я вузовского педагогического процесса . Ре -
з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я н а ш л и п р и м е н е н и е при чтении курса 
« В в е д е н и е в специальность» , в р а б о т е по п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
о р и е н т а ц и и студентов , а т а к ж е при п л а н и р о в а н и и р а б о т ы по 
к о м м у н и с т и ч е с к о м у в о с п и т а н и ю студентов (общественно-по-
л и т и ч е с к а я п р а к т и к а ) . 

Объем работы. Д и с с е р т а ц и я состоит из введения , пяти 
глав , выводов , п р а к т и ч е с к и х р е к о м е н д а ц и й , б и б л и о г р а ф и и и 
п р и л о ж е н и я . О б ъ е м д и с с е р т а ц и и 161 с т р а н и ц а м а ш и н о п и с -
ного текста , 18 т а б л и ц , 10 рисунков . Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й у к а -
з а т е л ь с о д е р ж и т 261 н а з в а н и е . 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 

В р е з у л ь т а т е а н а л и з а л и т е р а т у р ы б ы л о у с т а н о в л е н о , что 
с т р е м л е н и е к в ы с ш е м у о б р а з о в а н и ю х а р а к т е р н о д л я всех со-
ц и а л ь н ы х групп м о л о д е ж и . Б о л ь ш и н с т в о п р о в е д е н н ы х в на-
шей с т р а н е социологических и с с л е д о в а н и й с в и д е т е л ь с т в у е т 
о том, что с о в р е м е н н о е п о к о л е н и е м о л о д е ж и имеет устойчи-
вое с т р е м л е н и е к п р о д о л ж е н и ю о б р а з о в а н и я и профессио-
нальной с п е ц и а л и з а ц и и ( Л . А. Е ф и м о в а , В. В. В о д з и н с к а я , 
М. X. Т и т м а и д р . ) . 

П о мнению а в т о р о в , п р и о б щ е н и е б ы в ш и х ш к о л ь н и к о в 
к у с л о в и я м вуза с л о ж н ы й процесс . С л о ж н о с т ь его состоит 



в том, что новые условия п р е д ъ я в л я ю т к студенту иные тре-
бования, связанные с ломкой выработанных годами привы-
чек, установок и формированием новых. В то ж е время мно-
гие школьники оказываются социально и психологически не 
подготовленными к самостоятельной жизни и учебной дея-
тельности в вузе. Проблемы первокурсников рассматри-
ваются в работах В. С. Р а х м а н и н а , М. С. Дмитриевой , 
В. П. Каминской, Д . Л. Андреевой, В. С. К р а м о р а , 
Л . И. Олексенка , Б. К а м б а р о в а , М. М. Кудабаевой , 
Л . А. Козловской, Ю. А. Р у м я н ц е в а , В. Л . П о п л у ж н о г о 
и др . ) . 

С первого момента пребывания в вузе студенты встре-
чаются -с определенными трудностями: с отличающейся от 
школьной организацией учебного процесса, с новыми нор-
мами поведения в студенческом коллективе , с большим объ-
емом самостоятельной работы, с особенностями самостоя-
тельной жизни в отрыве от семьи (для иногородних) , с необ-
ходимостью самостоятельного преодоления возможных мате-
риальных затруднений, с особенностями городской жизни, 
с отсутствием н а л а ж е н н ы х межличностных отношений и т. д. 
(Б. Г. Поганзена , Ф. Ф. Ш а х м а т о в а , Д . А. Андреева , П. По-
лухин, В. Роменид, В. М. Выдрин, В. Т. Лисовский, 
А. В. Дмитриев , В. Б а ш к и р о в а М. Вахрушев , В. С. Викто-
рова и др.) 

Р а з л и ч н ы е аспекты проблемы адаптации человека в на-
стоящее время привлекают внимание представителей разных 
паук. Общественные науки обратились к этому вопросу срав-
нительно недавно. М о ж н о отметить, что отдельные аспекты 
адаптации в общественных науках начали рассматриваться 
в годы первой пятилетки (В. Е. Смирновым в 1924 году) . Но 
только в 60-е годы и нашей стране вопросы адаптации выде-
лились в самостоятельную проблему. К настоящему времени 
установлено, что процесс адаптации и организационно ди-
дактические мероприятия не могут быть универсальными, 
применение их предполагает учет специфики обучения в каж-
дом конкретном вузе. В последнее время проблемы адапта -
ции начинают привлекать внимание исследователей в связи 
с подготовкой студентов институтов физической культуры. 
В частности, с целью ускорения и активизации процесса 
а д а п т а ц и и , студентов, воспитания готовности к овладению 
специальностью, в институтах физической культуры введена 
новая учебная дисциплина «Введение в специальность». 

1* 
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А н а л и з л и т е р а т у р ы , п о к а з а л , что по и с с л е д о в а н и ю вопро-
сов а д а п т а ц и и студентов инстйтутов физической к у л ь т у р ы 
и м е л а с ь т о л ь к о р а б о т а А. Г. Григорьевой и В. М. Гзовского . 
Вместе с тем, учебный процесс в институтах физической 
к у л ь т у р ы в отличие от н е ф и з к у л ь т у р н ы х вузов, имеет свою 
специфику . 

В н а с т о я щ е е в р е м я , когда научно-техническая р е в о л ю ц и я 
быстро у в е л и ч и в а е т о б ъ е м з н а н и й , н е о б х о д и м ы х д л я специа-
листа высокой к в а л и ф и к а ц и и , всестороннее и с с л е д о в а н и е 
п р о б л е м ы а д а п т а ц и и студентов я в л я е т с я в а ж н ы м моментом 
о п т и м и з а ц и и учебного процесса в вузе. 

Целью н а с т о я щ е г о и с с л е д о в а н и я я в л я л о с ь изучение про-
цесса и особенностей а д а п т а ц и и студентов института физиче-
ской к у л ь т у р ы к условиям ж и з н и и д е я т е л ь н о с т и в высшей 
школе . 

Задачи исследования: 

1. В ы я в и т ь мотивы поступления а б и т у р и е н т о в в институт 
физической к у л ь т у р ы ; 

2. И с с л е д о в а т ь д и н а м и к у процесса а д а п т а ц и и студентов 
и их о р и е н т а ц и и на б у д у щ у ю п р о ф е с с и о н а л ь н у ю деятель -
ность в о б л а с т и физической к у л ь т у р ы ; 

3. Р а з р а б о т а т ь т и п о л о г и ю студентов на основе их цен-
ностных о р и е н т а ц и й и отношения к основным в и д а м их дея-
тельности в вузе. 

М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я 

1. Теоретический а н а л и з и о б о б щ е н и е . 
2. Н а б л ю д е н и я . 
3. Опрос : а ) беседы 

б) а н к е т и р о в а н и е 
в) и н т е р в ь ю и р о в а н и е . 

4. Статистический а н а л и з отчетной д о к у м е н т а ц и и . 
5. М е т о д ы м а т е м а т и ч е с к о й о б р а б о т к и . 
П о д г о т о в к а и п р о в е д е н и е и с с л е д о в а н и я о с у щ е с т в л я л а с ь 

в течение 1970—1976 годов. О б с л е д о в а н и е м были охвачены 
студенты института физической культуры имени П. Ф. Лес-
г а ф т а и В е л и к о л у к с к о г о ф и л и а л а . 

М е т о д о м а н к е т и р о в а н и я о х в а ч е н о 1706 студентов ; прове-
дено 521 интервью, бесед, н а б л ю д е н и й за ж и з н ь ю и д е я т е л ь 
ностью студентов . 
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Н е п о с р е д с т в е н н о й р а б о т е со с т у д е н т а м и п р е д ш е с т в о в а л о 
изучение их с о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к и х д а н н ы х . 

М а с с о в ы е педагогические н а б л ю д е н и я с и с п о л ь з о в а н и е м 
а н к е т и р о в а н и я , и н т е р в ь ю и р о в а н и я и бесед п р о в о д и л и с ь на 
л е к ц и я х , п р а к т и ч е с к и х и теоретических з а н я т и я х , з а н я т и я х 
по п о в ы ш е н и ю спортивного м а с т е р с т в а , во в р е м я зачетов , 
э к з а м е н о в , па с о б р а н и я х , в о б щ е ж и т и я х . 

Результаты исследований 

В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н и я и с с л е д о в а н и я б ы л о установлено , 
что б о л ь ш и н с т в о м о л о д ы х л ю д е й с в я з ы в а е т свое п р е д с т а в л е -
ние о б у д у щ е м с получением у в л е к а т е л ь н о й и интересной, 
т р е б у ю щ е й глубокой п р о ф е с с и о н а л ь н о й подготовки , работы . 
П р о д о л ж е н и е о б р а з о в а н и я д л я современной м о л о д е ж и яв-
л я е т с я социальной , м о р а л ь н о й и психологической ценностью. 
П р е с т и ж той или иной профессии , того или иного вуза з ави -
сит не т о л ь к о от п о п у л я р н о с т и в о б щ е с т в е , от системы цен-
ностных ориентаций , установок , с л о ж и в ш и х с я в с о ц и а л ь н ы х 
п п р о ф е с с и о н а л ь н ы х группах , но и от в о з р а с т а , с о ц и а л ь н о г о 
п р о и с х о ж д е н и я , пола с а м о г о индивида . 

Среди студентов Г Д О И Ф К п р е д с т а в л е н ы все с о ц и а л ь н ы е 
группы н а ш е г о о б щ е с т в а . А н а л и з д а н н ы х с 1969 года по 
1976 год п о з в о л я е т у т в е р ж д а т ь , что н а б л ю д а е т с я с н и ж е н и е 
численности и процента в ы х о д ц е в из рабочих (до 1973 года 
они с о с т а в л я л и 59 ,2—62,5% от о б щ е г о числа первокурсни-
ков, в 1974 году 55 ,8%, 1975 — 52 ,2%, 1976 — 4 6 , 7 % ) . В то 
ж е в р е м я растет число в ы х о д ц е в из с л у ж а щ и х (до 1973 года 
они с о с т а в л я л и 3 4 , 6 — 3 8 , 2 % , в 1 9 7 4 ' г о д у 4 3 , 3 % , в 1975 — 
42 ,6%, в 1976 — 5 2 , 3 % . Ч и с л е н н о с т ь к о л х о з н и к о в и детей кол-
хозников н е з н а ч и т е л ь н а . С а м о е б о л ь ш о е количество 
в 1975 году — 5 , 2 % , о с т а л ь н ы е годы от 0,4 до 4 , 0 % . О п р е д е -
лено, что па ф о р м и р о в а н и е состава студенчества о к а з ы в а е т 
влияние место ж и т е л ь с т в а до поступления . Среди первокурс -
ников т о л ь к о т р е т ь — л е н и н г р а д ц ы , а о с т а л ь н ы е иногородние . 
П р о ц е н т иногородних студентов в институте ф и з к у л ь т у р ы ко-
л е б л е т с я от 60,7 до 73,0%>. Н а б л ю д а е т с я д о в о л ь н о устойчи-
в а я тенденция п р и е м а в институт студентов м у ж ч и н , они со-
с т а в л я ю т в среднем 6 5 % . 

А н а л и з о б р а з о в а т е л ь н о г о уровня студентов -первокурсни-
ков п о к а з а л , что в институт поступает б о л ь ш и н с т в о студен-
тов, о к а н ч и в а ю щ и х с р е д н ю ю школу , причем б о л ь ш е 50%> по-
ступили в институт в год о к о н ч а н и я средней ш к о л ы . Увели-
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чивается количество студентов оканчивающих средне-специ-
альное учебное заведение с 2,6% в 1969 году до 13,4% 
в 1975 году, причем большинство из них окончили физкуль-
турные учебные заведения . Уменьшается количество перво-
курсников после окончания вечерней средней школы (начи-
ная с 1974 года их число не превышает 2 % ) . Это говорит 
о том, что студенческий состав по образовательному уровню 
становится более однородным, что несомненно облегчит ра-
боту с первокурсниками по их адаптации к условиям вуза . 

В последние годы п а м е т и / а с ь тенденция «омоложения» со-
става студентов. Средний возраст (табл. !) из года в год 
уменьшается , причем среди женщин возраст первокурсников 
меньше, чем среди мужчин, так как большинство женщин 
поступает в год окончания средней школы. 

Таблица 1 
Возраст студентов ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта (X—-лет) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Все студенты 18,32 18,28 18,14 18,22 18,12 17,86 17,82 17,80 

Мужчины 18,52 18,42 18,34 18,42 18,56 18,02 18,02 18,00 
Женщины 17,92 17,88 17,80 17,86 17,74 17,62 17,58 17,42 

Следует отметить, что в данном вузе за последние восемь 
лет отмечается не такое резкое уменьшение возраста сту-
дентов, как в других вузах страны. Д о л я производственни-
ков со стажем два года и более не велика (около 2 0 % ) см. 
табл. 2. 

Таблица 2 
Опыт практической работы студентов ГДОИФК 

до поступления в институт (в %) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Имеют стаж 23.4 41,9 26,0 27,4 30,7 26,1 25,1 22,7 
из них 2 года и 16,0 22,5 18,3 17,4 16,3 14,3 20,9 23,4 
более 

22,5 18,3 17,4 16,3 14,3 20,9 23,4 

по специальности — — — — 7,3 6,3 5,4 6,4 
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Д о поступления в институт имела с т а ж работы третья 
часть студентов. З а последние три года наметилась тенден-
ция уменьшения количества первокурсников, имеющих опыт 
работы (1973 г . — 3 9 , 7 % , 1976 г . — 2 2 , 7 % ) . Незначителен 
средний процент работающих до поступления в институт по 
специальности (около 7 % ) . Это можно объяснить тем, что 
возраст студентов снизился и большинство поступает в год 
окончания школы. Кроме того, условия приема на педагоги-
ческую и тренерскую работу не позволяют всем ж е л а ю щ и м 
включиться в эту деятельность после окончания школы. 

Предпосылкой всякой деятельности (а выбор вуза и про-
фессии, поступление и есть вид деятельности) является та 
или иная потребность. Такой потребностью у молодежи яв-
ляется потребность в высшем физкультурном образовании . 
Анализ мотивов деятельности студента на пути его формиро-
вания как специалиста , а в дальнейшем и для исследования 
процесса адаптации его к условиям вуза представляется воз-
можным начать с первого акта в деятельности молодого спе-
ц и а л и с т а — это выбора вуза, побуждений, которые привели 
его к этому решению. Наибольший вес (по трехбальной си-
стеме оценок) получили следующие мотивы: интерес к дан-
ной профессиональной деятельности (профессиональные 
с т р е м л е н и я ) — 2 , 2 8 б а л л а студенты Г Д О И Ф К , 2,44 б а л л а — 
ф и л и а л а ; уверенность в своих способностях к данной про-
фессии (профессиональное стремление) — 1,04 б а л л а — 
Г Д О И Ф К , 0,94 балла — филиал . 

У студентов Г Д О И Ф К и ф и л и а л а при выборе вуза преоб-
л а д а ю т группы мотивов «профессиональной деятельности» 
и всю деятельность в вузе они связывают с приобретением 
профессии и подготовкой себя к будущей профессиональной 
деятельности. П р е д с т а в л я е т интерес выбор института физи-
ческой культуры в связи с социальными и территориальными 
передвижениями и связями между данными передвижениями 
п мотивами выбора вуза (табл. 3) . 

На первом месте находится мотив «любовь к спорту». 
Второе место з а н я л мотив « ж е л а н и е стать тренером», третье 
и четвертое соответственно «совет тренера» и « ж е л а н и е по-
лучить высшее образование» , пятое — «любовь к детям», ше-
с т о е — «желание стать педагогом». Такой в а ж н ы й мотив как 
«желание стать учителем» занимает десятое место. А мотивы 
«совет т о в а р и щ а » и «пример родственников» з а н и м а ю т вось-
мое и девятое место. Не нашел д о л ж н о г о о т р а ж е н и я в отве-
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Таблица 3 
Иерархия мотивов поступления в институт физической культуры 

№ № 
п/п М о т и в ы 

ГД
О

П
Ф

К 

С
по

рт
, 

ф
ак

. 

П
ед

. 
ф

ак
. 

Ф
ил

иа
л 

Х
ГИ

Ф
К*

 

1 Любовь к спорту 60,4 58,6 62,5 57,3 47,7 
2 Желание стать тренером 59,0 64,9 52,4 49,1 49,1 
3 Совет тренера 24,3 25,7 22,7 15,0 14,9 
4 Желание получить высшее обра-

зование 
18,6 18,7 18,5 12,4 18,1 

5 Любовь к детям 16,6 15,9 17,4 18,7 18,1 
6 Желание стать педагогом 11,1 7,6 15,1 11.2 3,7 
7 Нежелание служить в Армии 5,6 5,2 6,0 Ы 5,1 
8 Пример родственников 4,8 3,8 6,0 3,0 0,5 
0 Совет товарища 3,4 2,6 4,4 4,9 3,2 

10 Желание стать учителем 2,9 2,0 3,9 5,2 3,7 
11 Совет учителя 2,8 2,0 3,7 3,4 5,1 
12 Неуверенность в возможности 

поступить в другом Вуз 
2,8 2,8 2,8 3,4 ** 

13 Материальная заинтересованность 1,1 1,6 0,5 1,9 0,9 

тах респондентов мотив «совет учителя ш к о л ы » — одинна-
д ц а т о е место. 

М а т е р и а л ы опроса п о к а з ы в а ю т , что имеется з н а ч и м а я 
связь ( г—0,896 ) м е ж д у мотивами поступления в институт 
у студентов спортивного, педагогического ф а к у л ь т е т о в и Ве-
л и к о - Л у к с к о г о ф и л и а л а . М е ж д у студентами спортивного и 
педагогического ф а к у л ь т е т о в при Р—0,01 г = 0 , 9 6 5 , педаго-
гического ф а к у л ь т е т а и ф и л и а л а г—0,814 , спортивного фа-
культета и ф и л и а л а / "=0 ,804 . Полученные д а н н ы е говорят 
о том, что получена довольно с х о ж а я структура мотивов по-
ступления в данный вуз и мотивов поступления в институт. 
Эти группы мотивов я в л я ю т с я о п р е д е л я ю щ и м и в выборе мо-
л о д ы м и л ю д ь м и института физической культуры. Такое 

* Исследования проведены Е. Н. Каргополовым в Хабаровском ИФК. 
** Нет данных. 
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устойчивое стремление молодежи учиться в институте физи-
ческой культуры м о ж н о объяснить не просто ж е л а н и е м 
учиться д а л ь ш е по инерции, а тем, что их личные планы 
обусловлены специальными причинами. 

Успешность занятий в институте в значительной степени 
определяется тем, насколько дорога студенту в ы б р а н н а я спе-
циальность, насколько он знает характер , содержание и усло-
вия труда по своей профессии. Кроме того, определенное 
значение имеет информированость будущего студента о спе-
цифике, структуре д а н н о г о вуза . Д а н н ы е опроса студентов 
об их представлении характера труда по специальности по-
казали, что наибольшее число положительных ответов дали 
студенты ф и л и а л а — 97,2%, далее — педагогического 95,6% 
и спортивного - 95 ,2%. Студенты получили знания из непо-
средственного «контакта» с данной профессией: от тренера — 
спортивный факультет — 81,1 %, педагогический факультет 
72,3%, значительно меньше 6 2 , 2 % — филиал . От учителя физ-
культуры студенты ф и л и а л а 22,5%, педагогического факуль-
тета 17,4%, с п о р т и в н о г о — 1 4 , 0 % . От студентов института 
физкультуры — студенты спортивного факультета 24,5%, пе-
дагогического— 20,6%, ф и л и а л а — 1 6 , 1 % . Из личного опыта 
(3 ,7—8,9%) , из наблюдений (2 ,6—3,2%) . 

Д о поступления в институт респонденты знали: кого гото-
вит институт — 93,6%, дисциплины, которые изучаются в ин-
ституте— 31 ,4%, задачи , которые стоят перед институтом — 
18,6%, х а р а к т е р деятельности с т у д е н т о в — 1 5 , 5 % , историю 
института, его традиции 11,0%, структуру института — 
4,8%, общественные организации — 4 ,4%. Анализ полученных 
данных позволяет утверждать , что студенты института фи-
зической культуры имеют четкое представление о характере 
труда по своей специальности (96 ,0%) . Однако , студенты 
недостаточно ясно представляют себе з адачи и структуру ин-
ститута, х а р а к т е р деятельности студентов, учебный план ин-
ститута. Не может удовлетворять и то, что только десятая 
часть студентов до поступления в институт знакома с исто-
рией и традициями вуза. 

Установлено т а к ж е , что нет достоверного расхождения 
мотивов поступления в институт у студентов спортивного, пе-
дагогического факультетов института и Великолукского фи-
л и а л а . В большинстве случаев факторы, влияющие на поступ-
ление в вуз не имеют существенных различий, хотя цели 
и з адачи факультетов института и ф и л и а л а различны. Сту-
денты но окончании института получают различные специ-



альности и готовятся в стенах института по различным учеб-
ным планам . Все это говорит о том, что начиная с первых 
дней пребывания студентов в институте необходимо прово-
дить планомерную профессиональную ориентацию с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов и способностей сту-
дентов. 

При постановке вопроса о процессе учения в а ж н ы м яв-
ляется как развиваются мотивы, какова д и н а м и к а этого про-
цесса. Мотивация учения (мотивы) являются не только ре-
зультатом специфики проявляющихся знаний, но т а к ж е и 
результатом широкой социальной сферы. Д л я того, чтобы 
система физкультурного образования отвечала требованиям, 
п р е д ъ я в л я е м ы м к высшей школе в подготовке высококвали-
фицированных специалистов, нужно, чтобы задачи , которые 
ставятся в учебно-воспитательной работе и в других видах 
деятельности студентов были ими не только поняты, но и 
внутренне приняты (и это самое главное) , т. е. эти задачи 
д о л ж н ы приобрести значимость (вес) для студента. Наибо-
лее сильное влияние на процесс учения первокурсников ин-
ститута физической культуры о к а з ы в а ю т мотивы: «стремле-
ние освоить и глубже познать данную профессию» (студенты 
Г Д О И Ф К — 89,8%, ф и л и а л а — 87,2%) и « ж е л а н и е проверить 
свои силы и возможности» соответственно 37,2% и 33,3% 
(табл. 4) . 

Н а б л ю д а е т с я определенная в заимосвязь между мотивами 
поступления в институт и мотивами учения. Повидимому, от-
меченная особенность объясняется тем, что поступающие 
в вуз представляют х а р а к т е р труда , и проявляют интерес 
к данной профессиональной деятельности. «Сознательный» 
выбор профессии предполагает не только известный интерес 
к профессии, но и знание особенностей х а р а к т е р а и условий 
труда данной профессиональной деятельности. 

Поступив в вуз молодые люди вливаются в специфическую 
социальную группу, х а р а к т е р и з у ю щ у ю с я особыми условиями 
жизни, груда и быта, социальным поведением, психологией, 
системой ценностных ориентацнй. Подготовка к будущей 
деятельности в избранной сфере материального или духов-
ного производства является главным занятием. В то же вре-
мя студенчество активно участвует в общественно-политиче-
ской жизни своего коллектива и всей страны (трудовые дела 
в сельскохозяйственных и строительных отрядах , научно-
исследовательская работа в студенческих к р у ж к а х , л а б о р а -
ториях, конструкторских бюро и т. д . ) . Однако , студенты 
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Таблица 4 

Мотивы учебы первокурсников ГДОИФК и филиала (в %) 

М 0 т и в ы Спорт, 
фак. 

Педаго-
гич. фак. 

ГДОИФК 
все с-ты Филиал 

Стремление освоить профессию 5 2 , 6 4 8 , 5 5 0 , 7 5 0 , 9 

Стремление глубже познать дан-
ную профессию 

4 1 , 2 3 6 , 8 3 9 , 1 3 6 , 3 

Желание проверить свои силы, 
возможности. 

. 4 1 , 6 3 2 , 3 3 7 , 2 3 3 , 3 

Стремление закончить вуз 17,1 2 1 , 7 19 ,3 2 3 , 6 

Общественная значимость про-
фессии 

15,1 2 0 , 1 17 ,5 18,1 

Интерес к научным проблемам 
данной области 

17 ,5 15,6 16 ,6 10,1 

Интерес к процессу учения 14,9 17 ,2 15 ,9 12 ,0 

Высокий престиж, традиции вуза 9 , 6 6 , 9 8 , 3 2 , 2 

Пример друзей,- знакомых 7 , 8 8 ,7 8 ,2 8 , 2 

Влияние родителей, родственников 5 , 4 3 , 2 4 , 4 3 , 4 

сталкиваются с новыми непривычными условиями жизнедея-
тельности. Это вызывает необходимость приспосабливаться 
в социальном, поведенческом плане к новым для них вузов-
ским условиям. Необходимость такого приобщения обуслав-
ливается такими ф а к т о р а м и : новыми методами учебной ра-
боты; большим объемом самостоятельной учебной работы; 
нормами студенческого коллектива ; особенностями самостоя-
тельной жизни в отрыве от семьи; особенностями городской 
жизни; необходимостью самостоятельно преодолевать мате-
риальные трудности и т. д. Эти трудности переживаются 
молодыми людьми неодинаково, однако по истечении какого-
то времени студент приспосабливается к новым условиям. 
В зависимости от индивидуальных особенностей, способно-
стей, ценностных ориентации процесс адаптации протекает 
быстрее или медленнее, с большими или меньшими затра -
тами сил. 

С точки зрения наиболее правильного и целесообразного 
решения задач адаптации представляется целесообразным 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я процесса адаптации и выделение форм 
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а д а п т а ц и и . П р о ц е с с а д а п т а ц и и студентов к у с л о в и я м вуза 
обусловлен , в п е р в у ю очередь , х а р а к т е р о м социальной дея-
тельности , которую студенты в ы п о л н я ю т в вузе . Д л я удоб-
ства а н а л и з а процесса а д а п т а ц и и в ы д е л и м причины, которые 
г л а в н ы м о б р а з о м з а т р у д н я ю т процесс а д а п т а ц и и . А н а л и з до-
ступной л и т е р а т у р ы , н а б л ю д е н и я , беседы, интервью, анкети-
рование , личный O I I I . IT р аботы п о з в о л я ю т в ы д е л и т ь объектив-
ные и с у б ъ е к т и в н ы е трудности , с которыми приходится стал-
киваться а б и т у р и е н т а м при поступлении в вуз, а з а т е м и сту-
д е н т а м в течение обучения в д а н н о м вузе. П о д объектив-
ными мы п о н и м а е м трудности , которые о п р е д е л я ю т с я внеш-
ней средой и у с л о в и я м и вуза и на которые студенты не мо-
гут о к а з ы в а т ь непосредственного в л и я н и я . С у б ъ е к т и в н ы е 
трудности , которые п р и с у щ и и н д и в и д у а л ь н о к а ж д о м у сту-
денту и которые он м о ж е т п р е о д о л е т ь с а м , на основе своих 
ценностных о р и е н т а ц и и , целевых установок и ж и з н е н н о г о 
опыта . Трудности о б ъ е д и н е н ы в три группы: д и д а к т и ч е с к и е , 
социально-психологические , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е . 

Дидактические трудности, связанные с преодолением но-
визны в процессе обучения: новизна т р е б о в а н и й , которые бу-
дут п р е д ъ я в л е н ы а б и т у р и е н т а м на вступительных э к з а м е н а х ; 
новые методы и о р г а н и з а ц и я обучения ; недостаточно разви-
тые навыки с а м о с т о я т е л ь н о й работы; б о л ь ш о й объем само-
стоятельной работы . 

Социально-психологические трудности, связанные с вхож-
дением индивида в новую среду: у словия ж и з н и ; о к р у ж е н и е 
л ю д е й ; нормы поведения в студенческом к о л л е к т и в е ; непри-
вычный р е ж и м д е я т е л ь н о с т и , отсутствие х о р о ш о н а л а ж е н н ы х 
м е ж л и ч н о с т н ы х отношений в группе, на курсе , ф а к у л ь т е т е , 
к о м а н д е ; новизна б о л ь ш о г о города (для п р и е з ж и х ) ; особен-
ности с а м о с т о я т е л ь н о й ж и з н и в о т р ы в е от семьи (для при-
е з ж и х ) ; н е о б х о д и м о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о ведения б ю д ж е т а 
и п р е о д о л е н и е в о з м о ж н ы х м а т е р и а л ь н ы х трудностей , необхо-
д и м о с т ь с а м о о б с л у ж и в а н и я , н е о б х о д и м о с т ь р а ц и о н а л ь н о ис-
п о л ь з о в а т ь и р а с п р е д е л я т ь в р е м я . 

Профессиональные трудности, связанные с приобретением 
профессии и специальности: неумение видеть п е д а г о г и ч е с к у ю 
н а п р а в л е н н о с т ь с а м о г о процесса обучения ; н е п о н и м а н и е не-
обходимости учиться р а б о т а т ь с л ю д ь м и ; н е п о н и м а н и е необ-
ходимости в о с п и т ы в а т ь в себе о р г а н и з а т о р с к и е н а в ы к и ; непо-
н и м а н и е необходимости р а б о т а т ь н а д р а з в и т и е м своих соб-
ственных способностей; н е п о н и м а н и е необходимости совме-
щ а т ь учебную, спортивную, н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю и об-
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щественную деятельность; непонимание того, что процесс 
формирования будущего специалиста начинается с самого 
первого дня обучения в институте. 

Большинство студентов считают главным в адаптации 
к условиям вуза привыкание к новой, в отличие от школы, 
организации обучения — 52,9% и большим объемом само-
стоятельной работы (43 ,9%) . Сравнительно невелико число 
студентов, указавших на трудности привыкания к нормам 
студенческой ж и з н и — 1 2 , 6 % , к особенностям самостоятель-
ной жизни в отрыве от семьи — 2 6 , 6 % , особенностям город-
ской жизни — 3,8%, столкнулись с материальными затрудне-
н и я м и — 21,5%. З а время обучения происходит переориента-
ция студентов к условиям вуза и уже те же причины приоб-
ретают не такое превалирующее значение как на первом 
курсе. Главными причинами, мешающими студентам более 
успешно учиться, являются : необходимость много времени 
уделять повышению спортивного мастерства (19 ,3%) , неуме-
ние организовать самостоятельную работу (16 ,1%) , плохие 
ж и л и щ н ы е условия (18 ,4%) . Остальные причины хотя и 
имеют место, но на них у к а з ы в а е т незначительное количе-
ство студентов. 

На основе жизненных ориентаций, характера установок 
на ценность образования , х а р а к т е р направленности и уро-
вень адаптации к условиям вуза у разных студентов склады-
вается по разному. Большинство студентов в течение грех 
месяцев адаптируются к социальным и социально-психоло-
гическим формам адаптации (к условиям жизни — 7 7 , 0 % ) , 
к коллективу группы, курса — 73,5%, к преподавателям , тре-
н е р у — 7 1 , 0 % ) , в то же время за этот ж е срок к дидактиче-
ской форме (методике преподавания — 69,7%, научиться рас-
пределять в р е м я - 53 ,1%, научиться самостоятельно рабо-
т а т ь — 4 7 , 3 % ) . За шесть месяцев к социальной и социально-
психологической ф о р м а м адаптируются соответственно: 
91 ,6%, 79,2%, 75,9%. Установлено, что быстрее всего адапти-
руются студенты к условиям жизни (средневзвешенная 
оценка ^ = 3,95), к коллективу группы, курса ( ^ = 3,88), 
к преподавателям , тренеру (Л" = 3,87), к методике преподава-
ния (Х = 3,83-), распределять время (Х = 3,51), научиться 
самостоятельно работать (X —3,35) . К четырем из шести ви-
дов студенты адаптируются немногим больше трех месяцев, 
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а для того, чтобы научиться самостоятельно работать и рас-
пределять время необходимо около шести месяцев (АГ = 3,51, 
Х = 3 , 3 5 ) . Необходимо отметить, что различий в оценке адап-
тации студентами спортивного и педагогического факульте-
тов как в процентном отношении, так и в средневзвешенной 
оценке «временной» характеристики не обнаружено . 

В процессе исследования выяснялись профессиональные 
планы студентов и фактическая их реализация . Установлено, 
что 83,4% первокурсников привлекает тренерская деятель-
ность, интерес к остальным видам деятельности у студентов 
сравнительно низкий. Студенты четвертого курса т а к ж е наи-
больший интерес проявляют к тренерской деятельности, хотя 
количество студентов, ориентирующихся На тренерскую ра-
боту, снижается до 76,8%. Н а р я д у с этим у этих студентов 
повышается интерес к преподавательской работе в вузе, 
и т а к ж е к другим видам деятельности по сравнению с перво-
курсниками, что можно объяснить общей направленностью 
учебного процесса института, участием в педагогической 
практике и расширением кругозора студентов старших кур-
сов. Полученные данные свидетельствуют о том, что струк-
тура профессиональных интересов студентов за время учебы 
становится более разнообразной . Анализ личных планов и 
фактического распределения молодых специалистов позво-
ляет говорить о том, что тренерская работа з а н и м а е т веду-
щее место как в личных планах , так и в фактическом рас-
пределении. Следует отметить, что немногим больше поло-
вины студентов (67 ,2%) получают направление для работы 
тренером. Так из 84,6% студентов выпускников спортивного 
факультета , ориентирующихся на работу тренера , фактиче-
ски получили это назначение — 66,2%. В то ж е время у сту-
дентов педагогического факультета личные планы старше-
курсников практически совпадают с фактическим распределе-
нием (соответственно 66,7% и 68 ,5%)- Таким образом на тре-
нерскую работу фактически получают направление одинако-
вое количество студентов спортивного и педагогического 
факультетов . В то ж е время известно, что готовят на этих 
факультетах специалистов по различным учебным п л а н а м 
и студенты получают отличные друг от друга специальности. 
Такое несоответствие в конечном счете может привести к пе-
реориентации выпускников на другие виды деятельности, 
и что еще хуже, появится неудовлетворенность своей про-
фессиональной деятельностью. Специалистам по физической 
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культуре и епорту после окончания вуза приходится рабо-
тать не только тренерами, преподавателями , но и на органи-
зационной работе, однако, не только первокурсники (13 ,6%) , 
по и студенты старших курсов (14 ,9%) недостаточно прояв-
ляют интереса к этому виду деятельности. Однако , распре-
деление на эту работу получают 19,5% студентов выпускни-
ков. Ж е л а н и е поступить в аспирантуру после окончания ин-
ститута высказали 19,4% первокурсников, 1 3 , 3 % — с т а р ш е -
курсников. О д н а к о в год окончания вуза только 0,7% вы-
пускников данного года имеют возможность поступить в ас-
пирантуру. 

Следует отметить, что нет существенных различий личных 
планов как первокурсников, так и старшекурсников спортив-
ного и педагогического факультетов . Корреляционный ана-
лиз определил тесную связь между п л а н а м и первокурсников 
спортивного и педагогического факультетов ( г = 0 , 9 3 4 при 
/-' = 0,01), а т а к ж е между старшекурсниками (/" = 0,93). Так-
ж е тесная связь обнаружена между п л а н а м и первокурсников 
и старшекурсников ( г = 0 , 9 5 9 ) , между п л а н а м и первокурсни-
ков и старшекурсников спортивного факультета ( г = 0 , 9 6 7 ) 
педагогического ( г = 0 , 8 8 ) факультетов . Выявлена тесная 
связь между распределением студентов спортивного и педаго-
гического факультетов (г = 0,899). Это позволяет говорить 
о том, что на спортивном и педагогическом факультетах не-
обходимо проводить разную профессиональную ориентацию 
студентов с учетом задач , стоящих перед факультетами и 
личными п л а н а м и студентов. Необходимо более целенаправ-
ленно проводить работу по ориентации студентов на все 
виды деятельности специалиста физической культуры и 
спорта. Не о б н а р у ж е н о значительных различий как в личных 
планах , так и в фактическом распределении между студен-
тами спортивного и педагогического факультета на осталь-
ные виды деятельности, кроме тренерской. 

Эффективность работы вуза оценивается но качеству под-
готовки специалистов, а т а к ж е по тому влиянию, которое 
о к а з ы в а ю т все его подразделения на личность студента. 
Комплексное воспитание дает возможность последовательно 
от курса к курсу развивать личность студента. Постепенное 
усложнение задач воспитания в ы р а б а т ы в а е т у студентов са-
мостоятельность, активность во всех видах деятельности. 
Проведенные исследования позволили выработать типологию 
студентов института физической культуры. З а основу были 
взяты критерии: отношение к профессии и будущей профес-
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сиональной деятельности; учебной, научно-исследовательской, 
спортивной, общественной деятельности; ценностные ориен-
тации и интересы. На основании полученных материалов вы-
делено восемь типов студентов института физической куль-
туры. 

Тип 1. Студенты этого типа характеризуются хорошо раз-
витыми способностями, склонностями и интересами. Интерес 
к какому-нибудь виду деятельности у этих студентов не вле-
чет за собой односторонности, потери интереса к другим ви-
дам деятельности. Эти студенты отлично учатся, умело соче-
тают научно-исследовательскую работу с общественной дея-
тельностью и повышением спортивного мастерства . Профес-
сиональные интересы этих студентов определились и охва-
тывают широкую сферу будущей профессиональной деятель-
ности. 

Тип 2. Студенты этого типа отличаются четкой ориента-
цией на узкую профессиональную деятельность. Считают по-
лучение специальности единственной целью обучения в вузе. 
Деятельность этих студентов направлена и подчинена при-
обретению конкретной специальности. Все интересы ограни-
чены р а м к а м и профессиональных задач . Они активны в об-
щественной, научно-исследовательской и спортивной деятель-
ности, хорошо успевают в учебе. 

Тип 3. Студенты этого типа характеризуются ярко выра-
женным интересом к научной деятельности. С т а р а ю т с я по воз-
можности и з б е ж а т ь других видов деятельности, ибо убежде-
ны, что это отвлекает их от избранного пути. Если ж е кто-то 
из этих студентов проявляет Интерес к тем или иным видам 
деятельности, то делает это л и ш ь в силу развитого чувства 
долга , не проявляя при этом активности и творчества в дей-
ствиях. 

Тип 4. Студенты этого типа характеризуются ярко выра-
женными спортивными интересами. Эта категория студентов 
рассматривает институт, как школу повышения спортивного 
мастерства , а не как высшее учебное заведение . Профессио-
нальные интересы их еще не определились, круг интересов 
ограничивается узко спортивной деятельностью, часто 
в ущерб всем остальным видам деятельности студентов. 

Тип 5. Студенты этого типа характеризуются ярко выра-
женной склонностью к общественной деятельности, которая 
п р е о б л а д а е т над другими интересами. Они находятся обычно 
в первых рядах на любых участках общественно-полезного 
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труда, сами проявляют инициативу и активность во всех ви-
дах общественной деятельности. Хорошо успевающие в учебе, 
но иногда постепенно запускают учебу, так как много вре-
мени и энергии уделяют общественной работе. Круг их про-
фессиональных интересов не ограничивается узкими профес-
сиональными р а м к а м и , они проявляют склонности к органи-
заторской деятельности. 

Тип 6. Студенты этого типа проявляют одинаковый инте-
рес ко всем видам деятельности. Они успевают по всем дис-
циплинам учебного плана , повышают спортивное мастерство, 
занимаются на среднем уровне. В общественной и научно-
исследовательской деятельности участвуют не активно. Про-
фессиональные интересы сформированы, но не четко опреде-
лились к какой-либо сфере физической культуры и спорта. 

Тип 7. Студенты этого типа проявляют интерес только 
к тем видам деятельности, которые им нравятся Они иногда 
не плохо учатся, но выбирают из учебной программы только 
то, что им больше нравится . З а н и м а ю т с я избранным видом 
спорта, но не систематически, не п р о я в л я ю т интереса и энту-
зиазма . К общественной и научно-исследовательской дея-
тельности относятся пассивно. Профессиональные интересы 
этих студентов не сформированы. 

Тип 8. Студенты этого типа без каких-либо интересов 
к профилю института. Основная цель их — получение дипло-
ма о высшем образовании. Ко всем видам деятельности от-
носятся скептически. Основными видами деятельности для 
них являются развлечения и отдых. Они к а к правило слабо 
учатся, учебные занятия посещают не регулярно. 

В Ы В О Д Ы 

1. Среди абитуриентов и студентов Ленинградского ин-
ститута физической культуры представлены все социальные 
группы социалистического общества . О д н а к о это представи-
тельство не о т р а ж а е т полностью структуру населения совет-
ского государства . Состав зачисленных в вуз по своей струк-
туре в основном повторяет распределение социальных групп 
молодежи в составе абитуриентов. Однако , у ж е в составе 
абитуриентов наблюдается низкий процент молодежи из 
сельской местности. За последние годы снизился средний воз-
раст поступивших в институт (в 1976 году А"= 17,8 лет ) . 
Основную массу составляют школьники, причем, больше 50% 
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окончивших школу в год поступления в вуз. Д о л я производ-
ствеников со стажем два года и более невелика (около 2 0 % ) , 
имеющих практический опыт работы по специальности около 
7 % . К а к среди абитуриентов, так и среди зачисленных в ин-
ститут преобладают иногородние. 

2. В процессе исследования установлено, что при выборе 
вуза у студентов Г Д О И Ф К им. П. Ф. Л е с г а ф т а и Великолук-
ского филиала п р е о б л а д а ю т группы мотивов «профессио-
нальной деятельности». Побудительными мотивами поступ-
ления в конкретный институт физической культуры, так ж е 
выступают мотивы «профессиональной деятельности». 
У большинства студентов (независимо от факультета ) веду-
щим мотивом является ж е л а н и е в будущем стать тренером. 
Этот мотив у студентов формируется в основном под воздей-
ствием опосредованного «контакта» с профессиональной дея-
тельностью (беседы, наблюдения , помощь тренеру, учителю 
и т. д . ) . 

В ходе исследования обнаружено , что большинство сту-
дентов-первокурсников и старшекурсников ориентируется 
после окончания вуза на тренерскую работу. К остальным 
видам профессиональной деятельности специалиста физиче-
ской культуры и спорта как первокурсники, так и старше-
курсники проявляют недостаточный интерес. Установлена 
тесная связь м е ж д у распределением на работу выпускников 
спортивного и педагогического факультетов . Больше поло-
вины выпускников получают распределение на тренерскую 
работу. Причем оканчивающие педагогический факультет 
больше, чем спортивный (соответственно 64,6% и 6 1 , 5 % ) . 
Меньше 40%. направляются на педагогическую и организа-
ционную работу. 

3. М а т е р и а л ы исследования свидетельствуют о том, что 
основными мотивами учебы у студентов института физиче-
ской культуры является стремление освоить профессию, 
стремление г л у б ж е ее познать , ж е л а н и е проверить свои силы 
и возможности (группа профессиональных мотивов) . Выяв-
ленные мотивы в дальнейшем при обучении в институте ока-
зывают на студентов различное влияние и в а ж н о целена-
правленно ими у п р а в л я т ь и развивать . 

4. Установлено, что работа с м о л о д е ж ь ю по ориентации 
па профессию специалиста физической культуры и спорта 
проводится слабо. З н а ю т х а р а к т е р труда по специальности 
73,9% студентов. Эти знания , так же, к а к и мотивы форми-
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ровались под воздействием «контакта» с некоторыми видами 
деятельности специалиста физической культуры. Невелика 
роль учителя физической культуры школы ( 4 , 2 % ) . Большин-
ство студентов (93,6 %) знают, кого готовит институт, осталь-
ные ж е р а з д е л ы деятельности вуза абитуриенты представ-
л я ю т весьма посредственно. 

5. В период обучения в институте физической культуры 
необходимо с первого курса проводить целенаправленную 
и планомерную работу по профессиональной ориентации. 
Формировать интерес ко всем видам специальностей по физи-
ческой культуре и спорту. 

В учебный план по «Введению в специальность» необхо-
димо включить семинарские занятия , практические з а н я т и я 
и зачет. 

6. С у м м а р н ы й бюджет времени в учебной неделе студен-
тов института физической культуры составляет у I курса — 
11,2 часа в день, II курса — 10,7 часа , III к у р с а — 1 0 , 4 часа , 
IV курса — 9,5 часа (включая обязательные учебные заня-
тия, повышение спортивного мастерства , самостоятельную 
работу ) . Свободное время студенты института больше ис-
пользуют с целью повышения общей культуры (посещение 
театров , музеев, кино, чтение художественной литературы 
и т. д . ) . 

7. В процессе обучения студенты института физической 
культуры проходят четыре формы адаптации (социальную, 
социально-психологическую, дидактическую, профессиональ-
ную). Б о л ь ш е половины студентов — 52,9% основным в про-
цессе адаптации считают преодоление трудностей, связанных 
с приспособлением к новой организации обучения. 

Проведенное исследование подтвердило правильность ги-
потезы о том, что основным в процессе адаптации является 
преоделение дидактического барьера и трудностей. 

Установлено, что в течение трех месяцев в социально-
психологическом плане адаптируются (71 ,0—77,0%) , в ди-
дактическом — 47,3—69,7 %(студентов. 

8. Процесс обучения в институте физической культуры 
не может быть успешным без учета индивидуально-типоло-
гических характеристик будущих специалистов. П р о д у м а н -
ная система учебно-воспитательной работы в плане профес-
сиональной ориентации, высокое качество во всех видах дея-
тельности, постоянная и ц е л е н а п р а в л е н н а я работа с перво-
курсниками позволит обеспечить наиболее быструю адапта -
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цию студентов к условиям вуза и ориентацию их на буду-
щую профессиональную деятельность . 

Социально-демографические характеристики студентов, 
их мотивы выбора и поступления в вуз, мотивы учения, ин-
тересы, отношения к профессии — явления динамичные. По-
этому при р а з р а б о т к е перспективного планирования идейно-
воспитательной работы необходимо проводить предваритель-
ное социологическое обследование д л я выяснения состояния 
интересующего вопроса, а т а к ж е , мнений, желаний , предпо-
ложений по д а л ь н е й ш е м у совершенствованию подготовки 
специалистов. Это поможет у п р а в л я т ь процессом адаптации 
студентов к обучению в вузе и правильной их ориентации 
на профессию. 

9. Р е з у л ь т а т ы полученных научных данных в большин-
стве своем о т р а ж а ю т тенденции, которые х а р а к т е р н ы и дру-
гим высшим учебным заведениям, а потому могут быть экст-
раполированы и использованы в их практической работе по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
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дентов. Сб. «Краткие тезисы докладов к VIII методической конференции» 
Г Д О И Ф К , Л „ 1972 (в соавт. Э. М. Смирнов) . 

2. Методические указания по организации общественно-политической 
практики и воспитательной работы со студентами. Г Д О И Ф К , Л. , 1973 
(в соавт. К. В. Борщук, В. В. Белорусова, И. Г1. Гавриленко, В. Н. Мо-
лодкин, Э. М. Смирнов) . 

3. Социально-демографическая характеристика студентов 1 курса 
Г Д О И Ф К им. П. Ф. Лесгафта «Материалы XXV научно-методической 
конференции по физическому воспитанию студентов Ленинграда» . Л Г У , 
Л., 1975 (в соавт. В. М. Выдрин) . 

4. Формирование социальной активности у студентов 1 курса. «Мате-
риалы X методической конференции преподавателей института». Г Д О И Ф К , 
Л., 1975 (в соавт. В. М. Выдрин) . 

5. К вопросу о профессиональной ориентации студентов Г Д О И Ф К . 
Сб. «Методы н средства тренировки квалифицированных спортсменов» 
Г Д О И Ф К , Л., 1975. 

6. Профессиональная ориентация студентов института физической 
культуры (на примере первокурсников). Сб. «Актуальные проблемы спор-
тивной тренировки» Г Д О И Ф К , Л., 1976. 

7. Профессиональная ориентация студентов Г Д О И Ф К им. П. Ф. Лес-
гафта. Сб. «Совершенствование методов и средств физического воспита-
ния и спортивной тренировки». Г Д О И Ф К . Л., 1977. 
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