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Престиж профессии педагога в настоящее время находится на низком уровне благодаря трансформации 
роли образования из необходимости в услугу. По всей России наблюдается дефицит педагогических кадров, 
который необходимо восполнять. Выбор многих выпускников педагогических вузов оказывается не в пользу 
образовательных учреждений. В связи с этим возникает необходимость выявления факторов, приводящих 
к такому развитию событий. Целью исследования явилось выявление и теоретическое обоснование антро-
пологических оснований отбора абитуриентов на педагогические направления подготовки. В исследовании 
принимали участие обучающиеся первого курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование (бакалавриат). Эмпирические данные подверглись корреляционному анализу. Выявлено, что су-
ществует положительная связь между компонентами внешней и внутренней мотивационной сферы посту-
пления в педагогический вуз, также внутренние аспекты мотивации тесно коррелируют с релевантными 
профессиональными мотивами. Антропологические основания отбора абитуриентов включают в себя: ис-
следование влияния внешних компонентов мотивации будущего педагога, изучение внутренних мотивов об-
учающегося, анализ будущих профессиональных стимулов будущего учителя. Были предложены некоторые 
критерии отбора абитуриентов на педагогические направления подготовки: олимпиада школьников, конкурс 
портфолио, написание эссе, собеседование.

Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, мотивы поступления в вуз, релевантные профес-
сиональные мотивы, антропологические признаки, отбор абитуриентов, критерии отбора

ABOUT THE ANTHROPOLOGICAL BASIS OF THE SELECTING ENTRANTS 
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The prestige of the teaching profession is currently at a low level due to the transformation of the role of 
education from a necessity to a service. There is a shortage of teaching staff throughout Russia, which needs to be 
filled. The choice of many graduates of pedagogical universities is not in favor of educational institutions. In this 
regard, there is a need to identify the factors leading to such a development of events. The purpose of the study was 
to identify and theoretically substantiate the anthropological grounds for selecting applicants for pedagogical field 
of study. The research involved first-year students in the field of training 44.03.01 Pedagogical education (bachelor’s 
degree). It is revealed that there is a positive relationship between the components of the external and internal 
motivational spheres of admission to a pedagogical university, and the internal aspects of motivation are closely 
correlated with relevant professional motives. The anthropological basis of the selecting entrants for pedagogical 
field of study include: the research of the influence of external components of the motivation of the future teacher, 
the study of the internal motives of the student, the analysis of future professional incentives of the future teacher. 
Some criteria of the selecting entrants for pedagogical field of study were proposed: school olympiad, portfolio 
competition, essay writing, interview.
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Современный мир предлагает выпуск-
никам средних общеобразовательных школ 
огромный выбор направлений подготовки 
в вузах. Наблюдение показывает, что выбор 
специальности «педагог», «учитель» часто 
осуществляется абитуриентами по остаточ-
ному принципу. Следовательно, будущий 
студент, выбравший специальность педаго-
га в качестве профессии по такому принци-
пу, часто находится в состоянии дезориента-
ции и плохо себе представляет перспективу 
и сущность своей предстоящей професси-
ональной педагогической деятельности. 
В связи с этим возникает проблема форми-
рования профессионального самоопределе-
ния и самосознания у будущих педагогов, 
поступающих на направление «Педагогиче-
ское образование». 

Сегодня практика свидетельствует 
о том, что должного внимания процессу 
формирования профессионального само-
определения будущих учителей в стенах 
высших учебных заведений уделяется недо-
статочно, в то время как общество и работо-
датели предъявляют довольно высокие тре-
бования к подготовке педагогов. Тенденция 
дефицита педагогических кадров наблю-
дается по всей стране. Согласно статисти-
ке, в 2019 году нехватка учителей выросла 
с 49% до 51%, что показывают результа-
ты опроса более 3 тыс. преподавателей 
из 83 регионов страны [1]. В то же время 
после окончания педагогического вуза тру-
доустраиваются в школы менее половины 
выпускников. Несомненно, на данную си-
туацию оказывают влияние не только такие 
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факторы, как низкая зарплата, большое ко-
личество отчетности, повышенная ответ-
ственность учителя, но и несформирован-
ное профессиональное самоопределение 
и самосознание выпускников педагогиче-
ских направлений подготовки.

Стоит отметить, что предпринимаемые 
попытки восполнить дефицит кадров с по-
мощью различных государственных про-
грамм имеют определенный успех. Однако, 
как показывают опросы участников одного 
из таких проектов, это временная мера. На-
пример, отзывы участвующих в программе 
«Земский учитель», подразумевающей за-
полнение педагогических кадров в сельской 
местности, говорят о том, что большинство 
участников (52%) стимулирует финансо-
вая поддержка в виде 1 млн рублей [2]. 
В связи с этим представляется вероятным, 
что, отработав пять лет согласно условиям 
программы, педагог может сменить карди-
нально свою профессиональную деятель-
ность и уехать в город либо поменять место 
работы, и должность учителя вновь станет 
вакантной. 

Необходимо подчеркнуть, что в усло-
виях современной педагогической системы 
педагог и ученик выступают субъектами 
образовательного процесса. При этом дея-
тельность педагога как субъекта сводится 
к проектированию, организации учебного 
и воспитательного процессов, роли настав-
ника и консультанта, конструктора и ис-
следователя. В настоящее время выделяют 
такие функции современного педагога, как: 
образовательная, воспитательная, ориенти-
рующая, учебно-методическая, коммуни-
кативная, организаторская, коррекционная, 
конструктивная, рефлексивная, исследова-
тельская, стимулирующая и самообразова-
тельная [3, с. 85].

Учитель как самоценная личность с его 
ценностными установками, мировоззрени-
ем и опытом часто находится на периферии 
изучения педагогической науки. С уверен-
ностью можно утверждать, что он восприни-
мается в качестве механизма, исполняюще-
го требования образовательного стандарта. 
В то время как педагог является носителем 
не только определенной суммы знаний, 
но и традиций, культуры, педагогического 
опыта, что характеризует его как самоцен-
ную личность [4; 5]. 

На наш взгляд, формирование профес-
сионального самоопределения и самосозна-
ния будущих педагогов тесно взаимосвяза-
но с мотивами поступления абитуриентов 
на педагогическое направление подготовки. 
Еще на начальном этапе поступления в вуз 
необходимо осуществлять отбор будущих 
студентов. Престиж профессии «учитель» 

в данном случае должен играть важней-
шую роль при выборе ими специальности. 
Стоит отметить, что существуют абитури-
енты, которые целенаправленно поступают 
на педагогическое направление, движимые 
любовью к детям, интересом к учительской 
профессии, преемственностью поколений, 
дальнейшим применением педагогических 
знаний для эффективного воспитания соб-
ственных детей. В то же самое время не-
которые выпускники вынуждены выбирать 
педагогический вуз по причине низкой пла-
ты за обучение, стремления получить хоть 
какое-то высшее образование или возмож-
ности отсрочить призыв в армию (в случае 
молодых людей). Исходя из вышесказанно-
го, можно сделать вывод о том, что моти-
вация поступления абитуриентов на педа-
гогическое направление весьма различна 
и зависит от многих факторов. Анализ мно-
гообразия внутренних и профессиональных 
мотивов в период обучения позволит выя-
вить некоторые антропологические основа-
ния поступления в вуз будущих студентов. 
Таким образом, цель настоящего исследо-
вания – выявить и теоретически обосновать 
антропологические основания отбора аби-
туриентов на педагогические направления 
подготовки. 

Материалы и методы исследования
Для исследования были привлечены об-

учающиеся первого курса по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование (бакалавриат) (n = 52). Для прове-
дения исследования была выбрана методика 
С.А. Пакулиной и С.М. Кетько. Ее сущность 
заключается в том, что исследованию под-
вергается группа мотивов внешней и вну-
тренней мотивации обучающихся, которая 
подразделяется на мотивы, определяющие 
деятельность учения в прошлом (преоб-
ладающие мотивы поступления в вуз), 
в настоящем (реально действующие мотивы 
обучения) и в будущем (мотивы професси-
ональной деятельности). При этом внешняя 
мотивация состоит из внешних мотивов 
поступления в высшее учебное заведение, 
узких познавательных мотивов, ирреле-
вантных профессиональных мотивов; вну-
тренняя мотивация представляет собой 
группу внутренних мотивов поступления 
в педагогический вуз, широких учебно-по-
знавательных мотивов и мотивов самооб-
разования, релевантных профессиональ-
ных мотивов [6]. Каждая группа мотивов 
обладает присущими ей характеристиками 
и определяет их взаимосвязь внутри груп-
пы. Кроме этого, в качестве статистиче-
ского метода применялся корреляционный 
анализ для определения взаимосвязи между 
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компонентами внешней, внутренней и про-
фессиональной мотивации. Таким образом, 
для выявления антропологических основа-
ний отбора абитуриентов на педагогические 
направления подготовки анализировалась 
внешняя и внутренняя группа мотивов и их 
взаимосвязь с профессиональными мотива-
ми, сконцентрированная на исследовании 
причин поступления в вуз. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведение диагностики у обучающих-
ся первого курса бакалавриата по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (бакалавриат) показало следу-
ющие результаты исследования внутрен-
ней и внешней мотивации испытуемых 
(таблица). 

Ведущими выступают реально действу-
ющие мотивы учения, причем они являются 
одинаковыми как на уровне внутренней, так 
и внешней мотивационной сферы (75%). 
Далее в мотивационной иерархии студентов 
расположились профессиональные мотивы 
(72%), и на последнем месте мотивы посту-
пления в вуз (69% и 42% соответственно). 
Таким образом, первый год обучения явля-
ется наиболее благоприятным для форми-

рования у студентов устойчивой мотивации 
учения на следующих курсах обучения [6]. 

Наибольший интерес представляют 
для нас мотивы поступления в вуз. Рассмо-
трим их подробнее. На рисунке 1 представ-
лен анализ аспектов внешней мотивации 
студентов, оказавших влияние на приня-
тие решения поступить в педагогический 
университет. 

Это мотивы, которые были образо-
ваны посредством стимулов, не относя-
щихся к учебной деятельности. Соглас-
но полученным эмпирическим данным, 
наиболее значимым выступил мотив 
бесплатного поступления и низкой пла-
ты за учебу (42%). Далее самым важным 
оказался престиж и авторитет вуза (27%). 
12% опрошенных стремятся прожить без-
заботный период жизни в годы студен-
чества. На среднем уровне значимости 
оказались также престиж, авторитет вуза 
(54%) и семейные традиции, желание ро-
дителей (48%). Низкий уровень значимо-
сти для студентов имел совет друзей и зна-
комых (81%). Также достаточно большой 
процент поступивших (33%) руководство-
вались случайностью, то есть педагоги-
ческое направление было выбрано ими 
по остаточному принципу. 

Результаты исследования внутренней и внешней мотивации учения студентов 1 курса 

Мотивация Мотивы поступления 
в вуз, %

Реально действующие 
мотивы учения, %

Профессиональные 
мотивы, %

Внутренняя 69 75 72
Внешняя 42 75 72

 

Рис. 1. Внешняя мотивация студентов 1 курса  
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, %
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Для выявления связи между компонен-
тами внешней мотивации был проведен 
корреляционный анализ. Согласно получен-
ным данным, большинство мотивационных 
аспектов являются независимыми величи-
нами (rxy=от 0,021 до 0,236), следователь-
но, этот факт дает нам возможность влиять 
на каждый из компонентов по отдельности. 
Умеренная положительная связь существует 
между «желанием родителей» и «стремле-
нием прожить беззаботный период жизни» 
(rxy=0,447). Можно предположить, что обу-
чающийся, который руководствовался одо-
брением родителей при поступлении в вуз, 
рассчитывал на то, что проведет этот пери-
од легкомысленно и беспечно. И, наоборот, 
при отсутствии желания брать на себя от-
ветственность студент действовал сооб-
разно с волей родителей. Между «автори-
тетом, престижем вуза» и «случайностью» 
присутствует умеренная отрицательная 
корреляция (rxy=-0,344), то есть будущий 
педагог, выбравший для поступления пре-
стижный университет, уменьшил вероят-
ность случайного попадания в конкретный 
вуз, что говорит об осознанном подходе 
к выбору педагогического направления под-
готовки в конкретном университете. 

Таким образом, главную роль при выбо-
ре вуза у студентов играют мотивы бесплат-
ного обучения (низкой стоимости оплаты 
обучения), авторитет, престиж вуза, семей-
ные традиции (желание родителей) и стрем-

ление провести беззаботно студенческие 
годы. При этом наблюдается положитель-
ная связь между «семейными традициями 
либо желанием родителей» и «намерени-
ем прожить беззаботный период жизни» 
(rxy=0,447), а также обратная умеренная 
корреляция, относящаяся к престижу вуза, 
его авторитету и случайному выбору обуча-
ющегося (rxy=-0,344).

Наибольший интерес для нашего ис-
следования представляют компоненты 
внутренней мотивации, заключающиеся 
в личных интересах студента, его заинтере-
сованности и желании самореализоваться 
в будущей профессии (рис. 2). 

Доминирующим стимулом является же-
лание получить высшее образование (58% – 
высокий уровень значимости и 36% – сред-
ний уровень). Несмотря на это, вторым 
по уровню значимости (средний уровень) 
выступает интерес к профессии педаго-
га (56%). От общения с детьми получают 
удовольствие 40% испытуемых, еще 50% 
проявляли способности именно в педагоги-
ческой области деятельности. Полученные 
данные свидетельствует о том, что наравне 
с желанием получения высшего образова-
ния студентами при поступлении на педа-
гогическое направление подготовки двигал 
интерес к получению профессии учителя, 
выраженное желание общения с детьми 
и наличие определенных способностей 
в педагогической деятельности. 
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Рис. 2. Внутренняя мотивация студентов 1 курса  
педагогического направления подготовки, %
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Тесная корреляционная связь была по-
лучена между компонентами «нравится об-
щение с детьми» и «наилучшие способно-
сти в педагогической области» (rxy=0,667); 
«нравится общение с детьми» и «интерес 
к профессии» (rxy=0,719). Кроме того, за-
метная положительная корреляция суще-
ствует между показателями «наилучшие 
способности в педагогической области» 
и «интерес к профессии» (rxy=0,665). Сле-
довательно, чем более значительным и важ-
ным для студента представляется общение 
с детьми, тем выше его заинтересован-
ность в профессии педагога. Помимо это-
го, перед поступлением в вуз обучающийся 
проявляет в коммуникации с ребенком хо-
рошие способности, и, как следствие, уве-
личивается его интерес к педагогической 
деятельности, что является толчком к по-
ступлению в соответствующий вуз. 

Далее была выявлена тесная корреляци-
онная связь между компонентами внешней 
и внутренней мотивации. Результаты корре-
ляционного анализа свидетельствуют о нали-
чии как обратной, так и прямой корреляции 
между компонентами двух видов мотива-
ции, внешней и внутренней. Так, некоторые 
студенты при случайном выборе вуза менее 
всего проявили интерес к профессии педаго-
га либо чем выше был их интерес к педаго-
гике, тем меньше выбор падал на случайно 
выбранный университет (rxy= – 0,66). «Пре-
стиж вуза» умеренно коррелирует с таки-
ми компонентами мотивации, как «нравит-
ся общение с детьми» (rxy=0,39), «интерес 
к профессии» (rxy=0,38), «желание получить 
высшее образование» (rxy=0,45). Увеличе-
ние роста данных показателей влечет за со-
бой желание обучающегося выбрать наи-
более авторитетное и подходящее высшее 
учебное заведение для получения необхо-
димых знаний.

Мотивы поступления в вуз неразрывно 
связаны с внутренними релевантными про-
фессиональными мотивами. Релевантный 
мотив соотносится с выбором профессии 
педагога и удовлетворенностью ею и пред-
полагает у обучающихся наличие интереса 
именно к знаниям, умениям и навыкам в об-
ласти педагогики [6]. Так, например, наи-
более значимыми релевантными професси-
ональными мотивами оказались показатели 
«самореализации» – 50% опрошенных, «же-
лания основать свое дело» – 42% и «рабо-
ты в частной организации» – 50%. То есть 
будущие педагоги готовы применить полу-
ченные знания при создании собственного 
дела, работе в частной организации, в каче-
стве которой могут выступить, например, 
частные школы, детские сады и т.д. 56% 
обучающихся, проявивших интерес к про-

фессии педагога при поступлении, в даль-
нейшем смогут самореализоваться в сфере 
педагогической деятельности, а наилучшие 
способности в области педагогики помогут 
им организовать собственное дело в обла-
сти образования и сделать его успешным. 

Это предположение подтверждают ре-
зультаты корреляционного анализа. Компо-
ненты внутренних релевантных профессио-
нальных мотивов показали положительную 
связь с показателями внутренней мотива-
ции. Например, положительная корреля-
ционная связь наблюдается по следующим 
параметрам: «достижение социального 
признания и уважения» – «интерес к про-
фессии» (rxy=0,455), «желание получить 
высшее образование» (rxy=0,386) – «заин-
тересованность в коммуникации с детьми» 
(rxy=0,465), «самореализация» – «интерес 
к профессии» (rxy=0,434) и «желание полу-
чить высшее образование» (rxy=0,458), «ра-
бота в частных организациях» – «заинтере-
сованность в общении с детьми» (rxy=0,632) 
и «интерес к профессии» (rxy=0,496). Таким 
образом, корреляционный анализ подтверж-
дает, что многие студенты готовы в даль-
нейшем строить карьеру в педагогической 
сфере деятельности и применять получен-
ные знания на практике. 

Заключение
Нами были проведены только некото-

рые параллели между взаимосвязью внеш-
них и внутренних мотивов поступления 
в педагогический вуз и релевантными про-
фессиональными мотивами, которые могут 
иметь место при выборе профессии педаго-
га и в дальнейшей профессиональной педа-
гогической деятельности. 

Результаты анализа эмпирических дан-
ных показали, что процент мотивированных 
поступающих на педагогические направле-
ния подготовки находится на среднем уров-
не. Антропологические основания отбора 
абитуриентов включают в себя:

- исследование влияния внешних компо-
нентов мотивации будущего педагога;

- изучение внутренних мотивов обучаю-
щегося;

- анализ будущих профессиональных сти-
мулов будущего учителя. 

На наш взгляд, для подбора наиболее за-
мотивированных обучающихся необходимо 
разработать критерии отбора абитуриентов 
на педагогические направления подготовки. 
Среди них можно предложить использовать 
при поступлении:

- олимпиаду школьников для желающих 
получить профессию учителя; 

- конкурс портфолио;
- написание эссе / собеседование.
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Олимпиада может проводиться в 10-
11 классах, когда учащиеся определяются 
с выбором будущей профессии. Ее опре-
деленный статус позволит абитуриен-
там получить дополнительные баллы 
при поступлении на педагогические на-
правления подготовки. При этом олимпиа-
ду стоит соотносить с тем предметом, кото-
рый бы будущий студент хотел преподавать 
в школе, то есть она должна быть профиль-
ной и давать определенные преимущества 
при поступлении.

Кроме того, важен конкурс портфолио, 
который помогает учитывать то, насколько 
абитуриент был задействован в обществен-
ной жизни школы, степень его участия 
в различных мастер-классах, конкурсах, 
проектной и научной деятельности. Выше-
перечисленные факты позволят выявить ак-
тивность будущего студента, его энтузиазм, 
степень вовлеченности в общественную 
школьную жизнь, что является немаловаж-
ным для будущего учителя.

При поступлении на бакалавриат ис-
пользование эссе или собеседования с аби-
туриентом, проявившим желание поступить 
на педагогическое направление подготовки, 
может быть полезным для определения мо-
тивации, заинтересованности в профессии 
учителя. Это дало бы возможность на на-

чальном этапе выявить замотивированных 
абитуриентов. 
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