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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена актуальной проблеме современного высшего педагогическо-
го образования – развитию мотивации студентов к овладению основами педагогической профессии в 
условиях вуза. Мотивация является не только необходимым условием, но и средством повышения ка-
чества подготовки педагогических кадров. Отмечается, что мотивация, направленная на образова-
тельную деятельность, формируется на основе различных взаимодействующих факторов: интересов, 
целевых установок, идеалов, личностных смыслов и т. д. Рассматриваются различные подходы к изу-
чению профессионально-педагогической мотивации, трактовке понятия «мотивация» в работах рос-
сийских и китайских авторов. На основе анализа работ выделяются ценностные, содержательные, 
процессуальные теории мотивации, а также теория когнитивного диссонанса, теория ожидаемой цен-
ности. Приводятся классификация и анализ видов мотивации, которые необходимо учитывать при 
организации и управлении образовательным процессом в педагогическом вузе: мотивация внешняя и 
внутренняя; мотивация межличностных выборов; мотивация достижения; мотивация позитивная и 
негативная; мотивация устойчивая и неустойчивая. Анализируются функции учебной мотивации и 
условия достижения положительного результата в ее развитии у студентов к получению педагогиче-
ского образования. Делается вывод о том, что мотивация к освоению теоретических и практических 
основ будущей профессии выступает условием и средством формирования и развития интереса сту-
дентов к будущей профессионально-педагогической деятельности. 
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АBSTRACT. This article is devoted to the actual problem of modern higher pedagogical education – the 
development of students’ motivation to master the basics of the teaching profession in a university setting. 
Motivation is not only a necessary condition, but also a means of improving the quality of teacher training. 
It is noted that motivation aimed at educational activities is formed on the basis of various interacting fac-
tors: interests, goals, ideals, personal meanings, etc. Various approaches to the study of professional and 
pedagogical motivation, the interpretation of the concept of “motivation” in the works of Russian and Chi-
nese authors are considered. Based on the analysis of works, value, content, process theories of motivation, 
as well as the theory of cognitive dissonance, the theory of expected value, are distinguished. A classifica-
tion and analysis of the types of motivation that must be taken into account when organizing and managing 
the educational process in a pedagogical university is given: external and internal motivation; motivation 
for interpersonal choices; achievement motivation; motivation positive and negative; motivation is stable 
and unstable. The functions of educational motivation and the conditions for achieving a positive result in 
its development among students to receive a pedagogical education are analyzed. It is concluded that the 
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motivation to master the theoretical and practical foundations of the future profession is a condition and 
means of forming and developing students’ interest in future professional and pedagogical activities. 
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ведение. Как и любой вид учеб-
ной деятельности, образовательная 

деятельность студентов педагогических ву-
зов обладает развивающим и воспитатель-
ным потенциалом. Но его успешная реали-
зация возможна, если овладение педагоги-
ческими компетенциями в ходе обучения 
обретает для каждого личностный смысл, 
личностную мотивационную основу, опре-
деляющую сознательный и целенаправлен-
ный характер учебной деятельности. Акту-
альность всестороннего анализа проблемы 
мотивации к образовательной деятельности 
студентов в педагогических исследованиях 
обосновывается необходимостью выявле-
ния специфики мотивационной сферы, ее 
структуры и влияния на успешное вхожде-
ние в педагогическую профессию. Форми-
рование профессиональной педагогической 
мотивации становится базовым направле-
нием образовательной деятельности в педа-
гогическом вузе.  

Обладающий профессионально-
педагогической мотивацией студент пред-
ставляется не пассивным «усвоителем» 
знаний, а субъектом активной деятельности 
по освоению основ педагогического мастер-
ства, что является, по мнению В. В. При-
писновой, гарантией успешности и эффек-
тивности профессиональной подготовки. 
Развивающий потенциал проявляется в 
том, что мотивация способна не только 
направлять деятельность, но и преодоле-
вать возникающие проблемы в развитии 
определенных профессионально значимых 
качеств в период профессионального ста-
новления. Эта позиция подтверждается ре-
зультатами исследования, во-первых, влия-
ния мотивации на оптимизацию когнитив-
ных процессов и успеваемость студентов, 
во-вторых, значения профессиональной 
направленности, мотивированности в до-
стижении реализации профессиональных 
функций при углубленном изучении специ-
альных дисциплин) [18]. 

Профессионально-педагогическая мо-
тивация, представляя из себя частный вид 
мотивации, направленной на образователь-
ную деятельность будущих педагогов, скла-
дывается и развивается на основании раз-
личных взаимодействующих факторов (ин-
тересов, целевых установок, идеалов, лич-
ностных образовательных смыслов и др.), 
оказывающих, по мнению Е. А. Верисоцкой, 
воздействие не только на отношение к про-
цессу обучения (в разных случаях положи-
тельное или отрицательное), но и на после-

дующее усложнение структуры мотиваци-
онной сферы обучающихся [5]. Поэтому 
установление и управление выявленными 
связями разных сторон мотивационной 
сферы должны стать одним из ключевых 
направлений организации образовательно-
го процесса, условием повышения качества 
педагогического образования. А изучению 
сущности, условий, видов деятельности по 
развитию профессиональной мотивации у 
студентов педвузов должно уделяться более 
активное внимание в педагогических ис-
следованиях. 

Результаты исследования. Мотива-
ция является одной из наиболее интерес-
ных, проблематичных и обсуждаемых обла-
стей исследований в изучении психологии 
личности, ее поведения, развития. В разра-
ботку понятийного аппарата, теоретических 
основ становления и развития мотивацион-
ной сферы личности и ее влияния на учеб-
ную деятельность большой вклад внесли 
различные исследования в области психо-
логии и педагогики. В них акцентируется 
внимание на рассмотрении деятельностно-
го компонента в качестве базового, концеп-
туального (Е. А. Верисоцкая, Г. А. Карпова, 
Я. П. Моисеева) [5; 11; 16]. 

Следует отметить наличие ряда подхо-
дов к изучению мотивационной сферы лич-
ности студентов, анализу мотивации образо-
вательной деятельности, направленной на 
получение профессионального образования. 
В них отмечается необходимость разносто-
роннего исследования развития мотиваци-
онной сферы студентов вузов (Ю. А. Агарков, 
В. Н. Введенский, В. В. Глущенко, Е. Д. Заку-
нова, М. А. Карпова, Е. М. Каргина, 
И. Н. Козубцов, О. А. Красильникова, Оуян 
Янфань. В. В. Приписнова, А. В. Смирнов) 
[1; 4; 6; 7; 10; 12; 14; 15; 17–19]. 

В ряде исследований учебно-
профессиональная мотивация представляет-
ся как процесс, метод и средства привлече-
ния, побуждения к активной когнитивной 
учебной деятельности, включающей как ин-
теллектуальный потенциал, так и эмоцио-
нально-волевую сферу личности. Исследо-
вание проблемы формирования мотивации в 
них связывается с выявлением и анализом 
изменений отношения студентов к профес-
сиональной деятельности, проработкой 
условий формирования ценностного отно-
шения к профессии, начиная с ранних эта-
пов приобщения и постижения основ про-
фессионального мастерства (О. А. Красиль-
никова) [15]. 

В 
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Проблема развития мотивации к обу-
чению является чрезвычайно важной и в 
китайской педагогике. Определяя теорети-
ческие основы ее изучения, китайский ав-
тор Ян Фэн выделяет в качестве базовых 
теории познания, самовосприятия, само-
определения личности как ее концептуаль-
ные основы, согласно которым необходи-
мость понимания своей компетентности 
становится основой мотивации деятельно-
сти, поведения, в том числе мотивации к 
обучению [23]. 

Само понятие «мотивация» рассмат-
ривается в психологии и педагогике как: 

– определенный побудитель направ-
ленной деятельности, причина поведения 
человека; 

– психофизиологический процесс, 
высшая психическая функция, особая ак-
тивность, направляющая поведение, по-
рождающая и побуждающая деятельность 
на удовлетворение определенных личност-
ных потребностей; 

– совокупность и стимулятор внутрен-
них и внешних движущих сил, побуждаю-
щих и направляющих к действиям в целях 
достижения личностных или коллективных 
целей [16; 12], предопределяющих форму и 
тенденцию этих действий [9; 11]. 

При этом Я. П. Моисеева отмечает 
смысловую двойственность рассматривае-
мого понятия. Она проявляется в том, что, с 
одной стороны, мотивация представляет из 
себя систему факторов, управляющих дея-
тельностью (цели, намерения, мотивы и 
т. д.); с другой стороны, мотивация характе-
ризует процесс стимулирования достиже-
ния активности деятельности [16]. 

Таким образом, в высказываемых пси-
хологами и педагогами концептуальных 
идеях развития мотивационной сферы лич-
ности прослеживаются два основных под-
хода к ее рассмотрению: 

– представление мотивации как сово-
купности всех факторов, побуждающих к 
деятельности (в том числе образователь-
ной) (С. А. Занюк) [8]; 

– определение мотивации как сложного 
психологического явления, формируемого в 
деятельности (в том числе учебной), зави-
симого от условий ее организации и осу-
ществления и, в свою очередь, оказываю-
щего значительное влияние на ее реализа-
цию, успешность (А. Н. Леонтьев, В. В. Да-
выдов, А. К. Маркова). 

В своей публикации, посвященной ана-
лизу вопросов динамики обучения, китай-
ский исследователь Бай Сяохун рассматри-
вает мотивацию как психологическую тен-
денцию поддерживать, направлять образо-
вательную деятельность на достижение по-
ставленных целей. При этом обучение вы-

ступает как целенаправленная деятель-
ность, а учебная мотивация – как внутрен-
няя движущая сила ее направления, осу-
ществления, корректировки, поощрения, 
стимулирования. Автор выделяет направ-
ленный, поддерживающий и стимулирую-
щий эффекты мотивации [2].  

Стимулирующий эффект связан с появ-
лением острой потребности в определенных 
знаниях, умениях, характеризующих про-
фессиональную деятельность, стремления, 
желания овладеть ими в ходе обучения, что 
стимулирует мотивацию к обучению. 

Направленный эффект в соответствии с 
предметом настоящего исследования может 
проявляться в следовании достижению от-
правной точки-цели поступления в педаго-
гический вуз – например, получению про-
фессии педагога, а поддерживающий эф-
фект – в побуждении сохранять на протя-
жении всего обучения устойчивый, долго-
срочный интерес к обучению, настойчи-
вость в достижении поставленной цели, вы-
полнении учебных задач.  

Стимулирующий эффект – в стремле-
нии поддержать, поощрить старания сту-
дентов в решении возникающих проблем, 
трудностей, связанных с недостатком педа-
гогического опыта, неуверенностью в своих 
возможностях. Бай Сяохун подчеркивает 
взаимосвязанность всех трех обозначенных 
аспектов [2].  

Мотивация, играя главную роль в орга-
низации и направлении деятельности, явля-
ясь, как это уже отмечалось, основной ее 
движущей силой, соединяя материальные и 
духовные стимулы, по мнению П. М. Якобсо-
на, проявляется в следующих аспектах: 

– в целях и перспективах деятельности. 
Их побудительное и стимулирующее дея-
тельностное начало во многом определяет-
ся осмыслением личностью их значения; 

– в уровне достижений, оказывающем 
влияние на динамику мотивации в ходе де-
ятельности, в понимании не только достиг-
нутых результатов, но и ее возможных пер-
спектив [10]. 

Исходя из этого, применительно к рас-
сматриваемой в настоящем исследовании 
проблеме, при формировании мотивации к 
постижению педагогической профессии в 
условиях вуза особую актуальность обретает 
понимание студентами целей выполняемой 
в процессе обучения образовательной дея-
тельности во всей ее многогранности и пер-
спектив их реализации в будущей самостоя-
тельной педагогической работе.  

В психологии существуют различные 
подходы к классификации теорий мотива-
ции. Опираясь на представленную В. В. Глу-
щенко классификацию, применительно к 
педагогическому образованию можно выде-
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лить следующие мотивационные теории [6]: 
– ценностные теории мотивации. В их 

основе лежит ориентация на значимость 
выполняемых действий. Например, опреде-
ление личностной значимости для студента 
выполняемой учебной работы, личностного 
вклада каждого студента в результат кол-
лективной деятельности при создании кол-
лективного образовательного творческого 
проекта;  

– содержательные теории, концепту-
ально определяющие отношение студента к 
выполняемой деятельности. В то же время 
важное значение приобретает не только со-
держание самого образовательного процес-
са, но и проявляемое (выражаемое внешне 
или внутренне концентрируемое, но явно 
не демонстрируемое) студентами отноше-
ние к учебным занятиям, отдельным дис-
циплинам, выполнению отдельных видов 
учебной деятельности; 

– процессуальные теории мотивации, 
изучающие мотивацию как разносторон-
ний, неоднозначный деятельностный про-
цесс, в котором на мотивацию оказывают 
влияние не только прилагаемые для дости-
жения ожидаемого результата усилия, но и 
ожидание определенного оценивания как 
результатов, так и перспектив своей дея-
тельности. Согласно этим теориям учебная 
деятельность студентов положительно мо-
тивируется при условии объективного спра-
ведливого оценивания, не только учитыва-
ющего уровень совершения и выполнения 
определенных действий на настоящий мо-
мент, но и в сравнении с предыдущими 
усилиями и результатами их работы.  

Важным условием положительной мо-
тивации к обучению выступает не только 
понимание значимости обретаемых в ходе 
образовательной деятельности знаний, 
умений в формировании необходимых в бу-
дущей педагогической деятельности компе-
тенций, в успешной профессионально-
творческой самореализации, но и учет лич-
ностных интересов, побуждений к обуче-
нию, получению педагогической профес-
сии, выделение различных стимуляторов, 
активизирующих учебную, познавательную, 
творческую деятельность. 

В работах китайских исследователей 
выделяются такие теории мотивации к обу-
чению в высших и средних образователь-
ных учреждениях, как:  

– теория когнитивного диссонанса, 
направленная на стимулирование мотива-
ции студентов к учебе. Согласно этой тео-
рии на определенной ступени обучения 
возникает определенный когнитивный дис-
сонанс. Одну из причин его появления Оуян 
Янфань [17] видит в неправильном осмыс-
лении и толковании цели поступления в вуз. 

Поступление представляется как конечная, 
достигнутая цель. Анализ причин падения 
интереса к занятиям показывает, что сту-
денты должны выбрать два пути преодоле-
ния возникшего когнитивного диссонанса: 
изменение своего отношения к учебе; изме-
нение своего понимания смысла учебы в ву-
зе, то есть пересмотр смыслообразующей 
составляющей всей образовательной дея-
тельности в вузе. Поступление в вуз студен-
ту следует представлять не как конечную 
цель школьного этапа обучения, а как нача-
ло реализации своих жизненных целей, 
смыслов, выбранного пути профессиональ-
ной самореализации; 

– теория ожидаемой ценности: про-
является в поисках ответа на стоящие перед 
студентами вопросы: В чем полезность об-
ретаемых педагогических знаний и умений? 
Помогут ли они в будущем успешно про-
фессионально самореализоваться? В данной 
теории можно найти отражение вышеобо-
значенных ценностных, содержательных и 
процессуальных теорий мотивации. 

В психологии приводится классифика-
ция видов мотивации, которые, несомнен-
но, должны учитываться при организации и 
управлении образовательным процессом в 
педагогических вузах. Анализ классифика-
ции дает основание выделять: 

– мотивацию внешнюю и внутрен-
нюю. Внешняя мотивация основана на ис-
пользовании подключения внешнего сти-
мула, импульса-побуждения к выполнению 
действий в целях пробуждения или активи-
зации интереса к поиску необходимой педа-
гогической, методической информации, 
апробированию элементов педагогических 
технологий, попытке создания своего вари-
анта решения возникшей педагогической 
проблемы. В качестве подвидов внешней 
мотивации выделяются социально-
обусловленная, личностно-обусловленная 
мотивации (М. А. Карпова) [12]. 

По мнению Оуян Янфань, исследующей 
проблемы учебной мотивации обучения 
студентов китайских колледжей, внешнее 
мотивирование может наблюдаться: со сто-
роны семьи, стимулирующей старатель-
ность в обучении или лишающей опреде-
ленных материальных стимулов при нера-
дивом отношении к учебе (а получение учи-
тельской профессии в Китае считается пра-
вильным шагом в построении будущей 
профессиональной карьеры); со стороны 
сверстников, отмечающих удачи и неудачи 
в обучении [17]. 

При мотивации внутренней, наоборот, 
студент самостоятельно, сталкиваясь с той 
или иной проблемой (в ходе изучения от-
дельных дисциплин или их разделов, про-
хождения педагогической практики, анали-
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за имеющегося своего первичного педагоги-
ческого опыта), включается в активный по-
иск путей решения возникшей проблемы. 
При этом внутренняя мотивация носит более 
стабильный, устойчивый характер и высту-
пает более сильным стимулом, активизато-
ром учебной деятельности, нежели внешняя. 

Выделяемые Тао Вэй автономную и 
контролируемую мотивации можно отнести 
к внутренней и внешней мотивациям. При 
этом автономная мотивация (autonomous 
motivation) относится автором не только к 
мотивации индивидом деятельности, пове-
дения, исходя из своих интересов, желаний, 
убеждений, но и к мотивации, превосходя-
щей по силе воздействия контролируемую 
(внешнюю) в ходе выстраивания и саморе-
гуляции своей образовательной деятельно-
сти. Кроме того, Тао Вэй отмечает способ-
ствование этой мотивации развитию мета-
когнитивного познания [22]. 

Внутренняя мотивация может быть 
связана с проявлением узко личностных 
интересов, например с желанием достичь 
определенного положения в социуме (авто-
ритета в студенческой группе, коллективе 
учащихся, с которыми студент начинает 
свою педагогическую деятельность и желает 
«апробировать» на практике свой имею-
щийся педагогический потенциал), саморе-
ализоваться в выбранном профессиональ-
но-педагогическом пути. 

Развитию внутренней мотивации сту-
дентов к учебной деятельности способствует 
соблюдение таких условий как:  

– повышение значимости, оптимизация 
и расширение спектра форм и видов само-
стоятельной деятельности, выполнение ко-
торой основывается на четком осознании 
студентами достигнутого уровня когнитив-
ного и практико-операционального компо-
нентов (педагогических знаний, умений и 
навыков), наличия в них определенных про-
блемных зон и видении путей их решения (с 
учетом необходимого для этого методическо-
го, материально-технического обеспечения);  

– использование в процессе обучения 
таких прогрессивных методов, как выделя-
емый Ван Чжухуа «генеративный», интер-
активный метод [3];  

– предоставление студентам возможно-
сти ощущать себя свободным при выполне-
нии предлагаемых преподавателями раз-
личных заданий (например, в выборе тем 
докладов, сообщений, учебных проектов, 
курсовых исследований, апробировании 
привлекших внимание педагогических тех-
нологий, планировании и варьировании 
различных способов решения проблемных 
педагогических ситуаций и т. д.). 

К важным факторам, объясняющим и 
влияющим на повышение внутренней мо-

тивации к учебной деятельности, следует 
отнести воздействие социальной среды 
(в том числе и семейного влияния), имею-
щихся гражданских и моральных жизнен-
ных установок, их переход в личностно зна-
чимые социальные устремления, интересы. 

Все эти аспекты имеют непосредствен-
ное отношение к педагогической профес-
сии, и им необходимо уделять серьезное 
внимание в ходе подготовки педагогиче-
ских кадров. Таким образом, обращается 
внимание на повышение роли взаимосвязи 
внешней и внутренней мотивации и в ходе 
освоения основ педагогической профессии: 

– мотивация межличностных выбо-
ров, помогающая выявлять те или иные 
причины установления эмоционального 
контакта, включения в сотрудничество или 
нежелания взаимодействовать с кем-либо 
из студенческого или педагогического кол-
лектива. Особенности проявления данного 
вида мотивации могут стать одним из пока-
зателей не только уровня коммуникативной 
составляющей развития студенческого кол-
лектива, атмосферы направленности на ак-
тивное творческое взаимодействие, постро-
ение образовательной деятельности на ос-
нове диалога всех ее субъектов, но и побу-
дителем осуществления поисков оптимиза-
ции самого образовательного процесса;  

– мотивация достижения (как разно-
видность внешней и внутренней мотива-
ции), основанная на стремлении добиваться 
конкретных результатов в индивидуальной 
или коллективной образовательной, про-
ектно-творческой деятельности, нередко 
реализуется в итоговом продукте образова-
тельной деятельности, например: в презен-
тации результатов проведенного курсового 
исследования по решению возникших в хо-
де педагогической практики проблемных 
ситуаций в рамках студенческой научной 
конференции или конкурса студенческих 
научных работ; демонстрации итогов рабо-
ты по подготовке и осуществлению коллек-
тивных студенческих творческих проектов 
(например, организация и проведение фе-
стивалей, представляющих культуру и ис-
кусство разных народов обучающихся в пе-
дагогическом вузе студентов). 

Достижению ощущения продвижения в 
формировании педагогических компетен-
ций, их положительной динамики способ-
ствует перевод организации учебного про-
цесса из субъектно-объектных в субъектно-
субъектные отношения. Как подмечает Оу-
ян Янфань, мотивация, направленная на 
достижение определенной цели, нередко 
связанная со стремлением решить возни-
кающие в процессе работы проблемы, пре-
одолеть возможные или реальные неудачи, 
оказывает положительное влияние на ак-
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тивное саморазвитие студентов [17]; 
– мотивация позитивная и негатив-

ная. Позитивная мотивация направлена на 
достижение личностно значимых целевых 
ориентиров, подтверждается успешным 
продвижением в решении поставленных 
задач, например в формировании педаго-
гических компетенций, их реализации в 
условиях педагогической практики. Нега-
тивная мотивация, основанная на чувстве 
страха, неуверенности в своих силах, пре-
пятствует достижению положительных ре-
зультатов в учебной деятельности, так как 
главное для обучающегося – избегание не-
удачи, а не продвижение к цели, реализа-
ции своих образовательных интересов, 
стремлений [12; 13]. Следует заметить, что 
негативная мотивация может стать причи-
ной отказа от получения дальнейшего педа-
гогического образования;  

– мотивация устойчивая и неустой-
чивая, долговременная и кратковремен-
ная. Бай Сяохун под устойчивой и неустой-
чивой мотивацией обозначает долгосроч-
ную и краткосрочную мотивации. Долго-
срочную, то есть устойчивую и обобщенную 
мотивацию, автор относит к мотивациям, 
ориентированным на долгосрочные соци-
ально значимые и личностные цели, идеа-
лы, ценности, убеждения, к реализации ко-
торых в своей будущей педагогической дея-
тельности будет стремиться студент. Она 
носит стабильный характер и не зависит от 
возникающих трудностей, проблемных си-
туаций, случайных факторов. Кратковре-
менная мотивация связана с реализацией 
кратковременных целей и задач, достижени-
ем конкретных результатов в определенного 
вида образовательной деятельности. Напри-
мер, освоение конкретного способа решения 
учебной (педагогической) задачи [2]. 

Как отмечают Е. А. Клокова, А. А. Мок-
рова, К. Д. Трубникова, В. Н. Чережонова, 
студенты, обладающие устойчивой мотива-
цией к обучению, не требуют внешних до-
полнительных стимулов. Студенты с выра-
женной неустойчивой мотивацией требуют 
постоянного контроля, включения допол-
нительных стимуляторов, направляющих, 
поддерживающих и активизирующих обра-
зовательную деятельность, четко ориенти-
рующих на будущую педагогическую дея-
тельность [13]. 

В качестве подобных стимуляторов мо-
гут выступать примеры профессионального 
педагогического становления известных 
учителей, которые, преодолев многие труд-
ности, ошибки, чувство усталости, неуве-
ренности в своих решениях, сумели найти 
свой путь, свою «педагогическую тропинку» 
и добиться успехов в учительском труде, са-
мореализоваться творчески, получить при-

знание у своих воспитанников и коллег. 
Следует отметить, что все рассматрива-

емые виды мотивации не проявляются толь-
ко в конкретно обозначенном виде. Чаще 
всего мотивация представляет из себя слож-
ную динамичную систему, интегрирующую 
различные виды и подвиды мотиваций.  

Профессионально-учебная мотивация, 
направляющая деятельность по постепен-
ному восхождению к педагогической про-
фессии, – также сложная развивающаяся 
система, построенная на синтезе разных 
личностных побуждений, направляющих и 
стимулирующих освоение различных со-
ставляющих профессиональной педагоги-
ческой деятельности студентами в процессе 
обучения в педагогическом вузе. 

При этом в мотивации студентов к обу-
чению в педагогическом вузе большое зна-
чение имеет постоянное сочетание соб-
ственно учебных и профессионально 
направленных компонентов, «заточенных» 
на конкретный профиль получения педаго-
гического образования. Именно эта кон-
кретная специализация чаще всего является 
тем ориентиром, который привел к выбору 
определенного направления обучения в пе-
дагогическом вузе. Для таких студентов 
условия организации и содержание образо-
вательного процесса, возможности получе-
ния желаемого результата в конкретном 
виде педагогической деятельности являют-
ся важным стимулирующим фактором ак-
тивизации мотивации к обучению в вузе, 
поиску путей, средств, форм дальнейшего 
профессионального роста. 

Следует учитывать тот факт, что учеб-
ная мотивация студентов, являясь дина-
мичной системой, может изменяться на 
протяжении всего процесса обучения в пе-
дагогическом вузе: в связи с появлением 
новых установок, образовательных ориен-
тиров, сменой профессиональных, образо-
вательных интересов или их переходом на 
новый уровень развития. При этом учебная 
мотивация, как указывает Оуян Янфань, ре-
ализует четыре основных функции в про-
цессе обучения:  

– стимулирование, создание условий 
для включения в образовательный процесс;  

– определение и достижение конкрет-
ных образовательных целей, осмысление 
каждым студентом целевых ориентиров как 
всех дисциплин образовательного цикла, 
так и каждой дисциплины в отдельности, 
значимости их изучения для вхождения в 
педагогическую профессию;  

– поддержание устойчивого и дина-
мичного развития интереса к обучению че-
рез усиление когнитивной, практико-
ориентированной, творческой составляю-
щих образовательной деятельности; 
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– регулирование и активизация интен-
сивной образовательной деятельности сту-
дентов, так как при отсутствии активизации 
снижается мотивация к обучению (это каса-
ется и оптимизации самостоятельной рабо-
ты по изучаемым общим педагогическим и 
профильным дисциплинам) [17]. 

Ся Хуаю и Ян Сюэцзюнь выделяют сле-
дующие функции учебной мотивации: 

– функция активации, направленная на 
поддержание и развитие интереса, как ко 
всему процессу обучения, так и к различ-
ным сторонам профессиональной деятель-
ности педагога. Например, проводя в ходе 
педпрактики учебное занятие с детьми, сту-
дент сталкивается с ситуацией, в которой 
ощущается недостаточность имеющихся 
знаний и умений в организации действий 
обучающихся. Понимается необходимость 
получения новой учебно-методической ин-
формации, использования оригинальных 
приемов работы; 

– функция направленного действия (у 
Ся Хуаю и Ян Сюэцзинь – направленного 
обслуживания), связанная, например, с ин-
тенсивностью ожиданий студентов в дости-
жении поставленных конкретных профес-
сиональных педагогических задач; 

– функция регулирования и улучше-
ния, обусловленная движением к намечен-
ной цели, обеспечивающимся формирова-
нием необходимых педагогических компе-
тенций [21]. 

Большую роль в стимулировании моти-
вации играют педагоги-наставники, препо-
даватели педагогического вуза, понимаю-
щие, что в первую очередь необходимо мо-
тивировать студентов на постепенное вхож-
дение в педагогическую профессию через 
выполнение различных видов образова-
тельной деятельности. И уже на основе 
имеющейся учебной мотивации направлять 
на освоение необходимых для педагога бо-
лее глубоких, разносторонних знаний, уме-
ний, компетенций. 

Нельзя не согласиться с позицией 
Г. А. Карповой, утверждающей, что именно 
мотивация, являясь высшей формой регу-
ляции деятельности (в том числе образова-
тельной), определяет эффективность рабо-
ты педагога (независимо, кто является его 
воспитанниками – учащиеся школы или 
студенты вуза) [11]. При этом следует при-
знать, что мотивация к изучению педагоги-
ческой теории, педагогических технологий, 
постоянному продвижению в формирова-
нии педагогических умений, лежащих в ос-
нове педагогических компетенций, для сту-
дентов также является важнейшим направ-
ляющим и стимулирующим фактором, во 
многом определяющим эффективность об-
разовательной деятельности в условиях пе-

дагогического вуза и будущей самостоя-
тельной педагогической деятельности. 

Заключение. Проведенный системно-
функциональный анализ материалов пуб-
ликаций китайских [20; 21; 3] и российских 
авторов [4; 6; 7; 12] по проблеме развития 
мотивации студентов вузов к обучению поз-
воляет обозначить достаточно широкий 
спектр не только видов образовательной 
мотивации, но и перспективных направле-
ний и условий деятельности педагогических 
вузов по ее повышению и активизации. 

Так, к значимым условиям достижения 
положительного результата в развитии мо-
тивации студентов к получению педагоги-
ческого образования можно отнести: 

– изучение и анализ имеющейся у сту-
дентов мотивации, определившей выбор 
педагогической профессии и педагогиче-
ского вуза;  

– при изучении дисциплин образова-
тельного цикла обращение внимания сту-
дентов на целевые ориентиры каждого 
предмета, значимость формируемых в ходе 
их изучения компетенций в будущей прак-
тической деятельности, конкретизация 
примерами из педагогической практики; 

– акцентирование внимания на том, 
что устанавливаемые цели и задачи изуче-
ния образовательной дисциплины, выпол-
нения учебных заданий должны быть 
осмысленны, эмоционально поддержаны, 
приняты как очередной шаг, ступень к са-
моразвитию, будущей педагогической са-
мореализации; 

– ориентирование на повышение каче-
ства информационной наполняемости со-
держания дисциплин, направленной не на 
суммирование знаний, а на активизацию 
когнитивной составляющей образователь-
ной деятельности по всем предметам обра-
зовательного цикла; 

– повышение и оптимизация самостоя-
тельной образовательной деятельности сту-
дентов, повышение в ней заданий творче-
ской направленности, позволяющих ощу-
тить себя не только собирателями и транс-
ляторами знаний и умений, но и педагога-
ми-исследователями, «открывателями и со-
зидателями» педагогических идей; 

– использование в процессе обучения 
студентов разнообразных подходов к сти-
мулированию интереса, мотивации к обу-
чению, формированию необходимых в бу-
дущей работе педагогических компетенций, 
гибкому транспонированию внешней моти-
вации во внутреннюю; 

– создание благоприятной творческой 
атмосферы на занятиях, способствующей 
личностной самореализации как в индиви-
дуальных формах работы, так и коллектив-
ных видах творческого взаимодействия; 
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– повышение авторитета преподавате-
ля вуза в глазах студентов. Личностные и 
профессиональные качества преподавателя, 
его харизма, демонстрация стремления к 
постоянному повышению профессиональ-
ной педагогической квалификации играют 
положительную роль в развитии мотивации 
студентов к образовательной деятельности; 

– создание в вузе открытого культурно-
образовательного пространства, ориентиро-
ванного не только на демонстрацию студен-
там современных образовательных техно-
логий с использованием достижений науч-
но-технического прогресса, но и на их зна-
комство с примерами успешной творческой 
самореализации в педагогической профес-
сии, педагогическими династиями, участие 

в работе творческих студенческих лабора-
торий разных образовательных профилей, 
совместных с учащимися других образова-
тельных учреждений объединений, школ 
мастерства и т. д. 

Таким образом, мотивация студентов к 
глубокому всестороннему освоению теоре-
тических и практических составляющих бу-
дущей профессии, представляющая слож-
ный системный многокомпонентный про-
цесс, является, с одной стороны, важней-
шим условием, с другой стороны, эффек-
тивным средством повышения заинтересо-
ванности студентов к обучению в педагоги-
ческом вузе, развития и реализации творче-
ского потенциала в педагогической дея-
тельности. 
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