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Развитие образования в современном мире определяется повышением его р 
обществе, гуманизацией, созданием национальных систем непрерывного образования, Г" 
ступени продолжают и дополняют друг друга. Характерная для нашего времени тенденция 
в течение всей жизни («образование через всю жизнь») особенно актуальна для про 
учителя, так как изменяется и развивается наше общество, постоянно обновляются уч 
планы и программы, совершенствуются технические средства обучения, издаются новые уч" 
и пособия, быстрыми темпами растет научная информация. Все это обуслоп 
необходимость непрерывного образования учителей. Чтобы оказать педагогическую подй 
школьнику, сам учитель должен непрерывно совершенствоваться как личность I 
профессионал. Именно поэтому в процессе профессиональной подготовки будущих учи 
должны быть созданы педагогические условия для развития у них учебной мотивации и моги 
к непоеоывному образованию, т.е. непрерывному совершенствованию личности в процесс* 
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Как указывают исследователи Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А К Мй|1И«й 
ййоция является движущей силой человеческого поведения и деятельности^ 0)И НШ1И1ИМ 
|Чпют в себя представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, бЩМНинИйй, 
умениях, стимулах, имеющихся у человека; о внешних факторах, которые ЭШЙЙНЙНМ й1М 
Ш себя определенным образом; об управлении его деятельностью в ИрОЦЙШ* М 
||Оетвления. Согласно исследованиям психологов Л.И. Божович, С.Л, РубИННкнИии, 
Цоонтьееа, О.С. Гребенюка все мотивы учения не могут развиваться по ИЗОЛИ0О8АННММ, не 
|)нным друг с другом линиям. Следовательно, учебная мотивация И М91ИЙЙМИИ 11 

щрывному образованию студентов образуют целостную, иерархически ерШНИШйЛиуш 
Н)му, изменяющуюся в ходе изучения педагогических дисциплин в вузе. УчобнОЯ МШИИйЦИй 
1)(ся одним из факторов, детерминирующих эффективность учббно*ГЮЭН№рНИНЬМиИ 

Юньности студентов. А чем эффективнее, успешнее становится учебмб-ГШ11вЙЖмшн1й 
Юльность студентов, тем более осознается ими будущая профессиональной ДбЯОДШММШЬ И 
уинизируется потребность в своем личностном и профессиональном прообрйЗОНйнии И 
ршенствовании. Положительная учебная мотивация позволяет студентам активно (;фйМИ1ЫН1 
Зоитию своих академических, социально-личностных, профессиональных КОМПбМНЦМИ И 

|у«шет, таким образом, как условие формирования мотивации к непрерывному 0б|)й«НййН1Ш 
Ийоция же студентов к непрерывному образованию становится следствием рсшиТИИ учаЛимЙ 
Ийоции. 

Опираясь на эмпирический материал подготовительного этапа Пр§ИЭ89/(НИИИН*11 
Югической практики на 5 курсе, рассмотрим некоторые факторы и условия р<ШИШ учЫМЙ 

И1Юции и мотивации к непрерывному образованию студентов. Для формиршмния 
икительных мотивов в учебно-познавательной деятельности необходимо 00 (фгйнимнний • 

ЮМ внутренней возможности личности самих студентов: их потребностей, целей, ИНУфйННИй 
ций. Поэтому на первом занятии спецкурса «Профессиональное становлений лИчжиЫ 

ущого учителя» предлагается творческое задание анонимного характера (ДЛИ получения 
кгивной и откровенной информации): сформулировать свой девиз на период М|)ЙИ1ИИИ, в 
О продолжить неполные предложения: «Мне бы хотелось, чтобы на занятиях,,,» и *Мни Ли 14* 

•Лвсь, чтобы на занятиях...». 
Педагогически грамотные, позитивные, оптимистичные девизы СвидешныШуии И 

|)0ссиональной направленности студентов. Например, «Плюс умноженный Мй ШШШ АМТ 
1\а плюс. Моя задача получить плюс, даже если плюс будет умножаться на минус!», «ИйВмТвТЬ 

, чтобы можно было самому быть довольным» или «Уверенность и терпение!)), *Нй|Ш1« I Ю, 
нео получится» и т. д. Важно подчеркнуть, что профессиональная направленном!» ИИ1ЧНЖМ 
1виом развития мотивации к непрерывному образованию на основе учебной МПШМЦИИ 
Ммтов. 

Анализ типичных вариантов продолжений «Мне бы не хотелось, чтобы нй аммнгмййм 
(Нгольствует о том, что студенты акцентируют свое внимание на сущностных Хй|)йН*ери*ГИМИ 
пего процесса, т.е. его содержании и педагогической организации, который М )ШИ1Ш/Ж№ 
Гвгической литературе выделены как факторы, влияющие на формирование пОЛШИИТаЛМЯЙ 

1ИЧИ00Й мотивации к учебной деятельности. По мнению студентов, занятий на должны ВШЬ 
1НЫМИ, чтобы пропало желание их посещать», «Ме надо посвящйш ЭйМИШй МЛМ9 

нщнению зачетной работы», «Не хочу все время слушать», «Не надо пивйТь, лучшй н>М|М*Ь И 
утировать», «Не надо безликой теории», «лекций», «нудных лекций» и т.д. Эти МЫЫнйМММИЯ 
(ЙОрждают теоретическое положение, что содержание занятий вне потребившей шудвМТвв Ив 
й? для них какого-либо значения и может ослабить учебную мотивацию. Э«0 I* иною ОЧврвЙк 
Й? повлиять на снижение активности студентов как на занятии, так И ВО §р*Мй прйМТИМИ, М М 
могут ориентироваться только на необходимый минимум в работе. 

На основании пожеланий студентов относительно занятий спецкурса были ОММИМ 
(ующие выводы. Во-первых, почти все студенты отметили важность для НИХ ПайОМИТШМШЙ 
(Ий от процесса учебной деятельности и достигнутых ими резулкШТОй на ИДОИШЦ 

почувствовать удовлетворение от работы», «..почувствовать готовность К премию», «,,, ЧТММ 
(НО чувство тревоги перед практикой» и т.д. Во-вторых, для этого ОНИ Л1МДЛШЦМ1 

рЮбирать и анализировать педагогические проблемы», «...побольше примеров И» П М | Я н 
(Мдущих курсов», «...моделировать и решать педагогические задачи», к, .>М У н Н 
жщить в форме ролевой игры: дети, родители, учителя, практиканты, админиОТрвШШ^ 
идвлать спецкурс длиннее», «...больше часов на спецкурс». В этих высказываниям вЫйЙЛННЙ 
нш на содержание обучения как на процесс непосредственного практического ПРИДОММН 
•йротаемых знаний, так как многие студенты перед началом практики ОСОЗНАЮТ, ЧТО М М Я М 
шмия в вузе у них недостаточно накапливается самостоятельно отобранной и ООМЫ^ШМ 
н|)моции по педагогическим проблемам. Следовательно, содержание как модалмШшК . 
ший для реальной педагогичепкой практики на занятиях спецкурса выступает 8М1Р11>Й 
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теоретические знания приобретают практическую новизну. Кроме того, педагогически гр 
организация учебно-познавательной деятельности на занятиях влияет на форми 
потребности в этой деятельности у студентов. Именно содержательный и технологически 
занятий позволяют превращать учебную деятельность студента в професси; 
деятельность специалиста. Это как раз и смещает мотивацию учебной деятельности к мС 
непрерывного совершенствования себя как специалиста. В-третьих, высказывания йТ 
актуализируют и другие условия развития внутренних мотивов, в основе которых 
гуманизация межличностных отношений. Приведем некоторые из них. 

Внутренняя мотивация возникает только в тех случаях, когда в деятельности 
сбалансированы «надо» и «могу», то есть, если в его восприятии эти два параметра деят 
соответствуют друг другу. Не об этом ли пишет студентка: «Мне бы не хотелось, ч? 
занятиях будущих студентов-практикантов запугивали предстоящей работой в школе». 

Внутренняя мотивация к учебно-познавательной деятельности обусловливп 
примером преподавателя, который не только знает свой предмет, но и получает от 
видимое удовольствие. Наверное поэтому, студенты, осуществляя рефлексию занятий, 
учебной деятельности, еще и по собственной инициативе благодарят преподавателя, й 
желание овладеть «хоть малой толикой его преподавательского опыта». 

Внутренняя мотивация возникает и в результате переживания обучающимися соб 
автономии. Когда студент испытывает личностную причинность в учебе, он восприним* 
занятия как внутренне мотивированные. Если же учеба воспринимается им как обусло 
внешними обстоятельствами или факторами (наличием контроля, поощрений, наказаний),! 
постепенно утрачивает внутреннюю мотивацию. Интересно в этом плане пожелани» 
студентки 5 курса: «Не надо контроля на занятиях спецкурса!». 

Развитию внутренней мотивации к учебно-познавательной деятельности спооО 
ощущение обучающимся собственной компетентности. Так, например, когда в учебных си 
существуют позитивные обратные связи (одобрение, переживание успеха) от самой деят»Л 
ее внутренняя мотивация усиливается. Иллюстрацией этого положения может быть по 
одной студентки: «Мне бы хотелось, чтобы на занятии уделялось внимание каждой из ни 
этом все студенты отмечают важность «доверительной атмосферы» на занятиях. 

Итак, обстоятельства, предоставляющие обучающимся самостоятвл 
поддерживающие их компетентность и уверенность в себе, усиливают внутреннюю моти 
Важным является то, что развитие мотивации к учебно-познавательной деятельности (а 1 
развитие мотивации к непрерывному образованию) предопределяет и послевузовскую акти 
специалиста, так как сложившиеся иерархические связи мотивов закрепляются в от 
личности. Студент, учение которого мотивировано в своем содержании, выра 
инициативного, творческого специалиста. Студент, учившийся лишь ради экзаменов и 1 
чаше всего становится специалистом, который в своей активности ориентируется на м 
необходимый для отчетов и проверок. 
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