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значимости профессии, осознание профессионального назначения, возникает стремление войти в
определенную профессиональную общность 48, с. 52.
На стадии профессионального обучения идет приспособление индивида к профессии, уточняются
профессиональные ожидания, пересматриваются причины интереса к выбранной профессии, из внешних
атрибутов – на функциональное содержание. Иногда это побуждает индивида к пересмотру своих
профессиональных предпочтений и смены профессии 31, с. 153.
На стадии практического овладения идет приспособление индивида к профессии, коррекция
профессиональных мотивов и целей, возникают и закрепляются мотивы овладения профессиональным
мастерством, появляется удовлетворенность трудом, возникают мотивы самореализации индивида в
деятельности. На стадии расцвета («акме» – вершина) профессиональной деятельности повышается роль
мотивов индивидуального вклада в профессию и профессионального творчества. Происходит открытие
новых личностных смыслов в профессии. Преобладают конструктивные мотивационные тенденции, которые
ориентируют индивида на творчество, увеличивается количество решенных проблем не основе
профессиональной интуиции [5, c. 52].
Следует отметить, что в основе мотивов учебной деятельности студентов лежат, прежде всего,
познавательные интересы. Познавательные интересы побуждают юношей и девушек к овладению
профессиональными знаниями, умениями и существенно влияют на их учебно-профессиональную
деятельность. Если интерес выступает как средство обучения, он не является таким действенным, как
когда он становится внутренним регулятором, мотивом деятельности студента. При таких условиях
студент становится не только объектом обучения, а его субъектом.
Познавательный интерес выступает как внутренний источник, побудительная сила активности студентов в
овладении учебным материалом. В частности, О. Власова под мотивом учения понимает осознанную
потребность студента осуществлять организованную учебно-познавательную деятельность [2, с.207]. Чем
больше мотивов побуждают студента к учебной деятельности, тем больше усилий он способен приложить к
ней, тем лучше будет результат этой деятельности, при этом способности и знания становятся на второй
план. Довольно часто можно наблюдать, что менее способные, но более мотивированные студенты
достигают лучших результатов в учебе, чем их способные одногруппники.
Исходя из вышеизложенного, мотивы учебной деятельности студентов можно объединить в три
взаимосвязанные группы: непосредственно-побудительные; практически-побудительные; интеллектуально-
побудительные. В частности, непосредственно-побудительные мотивы построены на эмоциональных
проявлениях личности, на положительных или отрицательных эмоциях: яркость; новизна; внешне
привлекательные атрибуты; интересное преподавание; привлекательность личности преподавателя;
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желание получить похвалу; боязнь наказания (боязнь получить негативную оценку, боязнь исключения из
вуза); нежелание быть объектом обсуждения и тому подобное. Перспективно-побудительные мотивы
основываются на понимании престижа профессии в обществе, значимости профессиональных знаний и
умений, в частности: осознание практически-прикладного значения предмета, определенных
профессиональных знаний и умений; связь учебного предмета с будущей профессией; надежду на
получение в перспективе прибыли; развитое чувство долга, ответственности. Интеллектуально-
побудительные мотивы базируются на получении удовольствия от самого процесса познания, наличия
интереса к определенной профессиональной деятельности, любознательности, желания саморазвития,
самореализации в определенной профессиональной деятельности 16, с. 11.
Таким образом, мотивы определяют то, ради чего студенты выполняют определенные учебно-
познавательные действия, характер их поведения, а также осуществляют существенное влияние на выбор
средств, процесс и результаты учебно-профессиональной деятельности.
По мнению ученых, основными причинами низкой учебно-профессиональной деятельности студентов
являются:
а) несоответствие учебной деятельности в высшем учебном заведении профессиональным интересам;
б) низкая учебная мотивация;
в) уровень педагогического мастерства преподавателей 13, с. 32.
В связи с этим, наблюдается шаткость основ выбора, несформированность у студентов образа своей
будущей профессиональной деятельности, размытость представления о перспективах будущего
жизненного пути. Вместе с тем стремление человека осуществить себя через свою профессиональную
деятельность является одной из основных культурных ценностей. Именно поэтому укрепление и
поддержка этого стремления должен выступить основной задачей профессионального образования.
Привлечение студентов к проектированию и реализации своего профессионального образования может с
одной стороны, укреплять профессиональную направленность, а с другой – служить образцом для
построения жизненных и профессиональных стратегий 27, с. 152.
Программа формирования у студентов ценностного отношения к будущей профессиональной деятельности
содержит четыре блока:
- знакомство с будущей профессиональной деятельностью и создание обобщенного представления о ней;
- формирование реального представления о профессионале по выбранной специальности;
- формирование ценностных представлений;
- составление «образа себя как профессионала [2, с. 266].
Для формирования у студентов потребности в знаниях и интереса к овладению ими опытный
преподаватель использует разнообразные средства: преподавание, что захватывает; новизна учебного
материала; использование ярких примеров и фактов в процессе представления нового материала;
применение инновационных форм обучения, а также интерактивных компьютерных средств. Большую роль
играет и личность преподавателя, его эрудиция, мастерство, стиль преподавания. Опытный педагог
процесс обучения строит логично, четко, доступно, оперируя при этом научными и вместе с тем
интересными фактами.
Повышенный интерес к изучению учебного материала стимулируется также применением целого
комплекса методических приемов. Основными из них являются: четкое формулирование темы каждого
занятия; разъяснение важности и необходимости знания данного учебного материала для дальнейшей
профессиональной деятельности; выяснение тесной связи теории с практикой; выделение в изучаемом
материале главного и повторение наиболее важных мыслей; создание на занятиях благоприятной
эмоциональной атмосферы; проведение аналогий и сравнений.
Таким образом, успешное формирование мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов
происходит при условии создания положительной, эмоционально-благоприятной образовательной среды,
путем организации субъект − субъектного взаимодействия ее участников. Также имеет значение осознание
студентами значимости будущей профессиональной деятельности, проектирование содержания
профессиональной подготовки с применением активных технологий, форм, методов обучения, основанных
на принципах научности, связи теории с практикой, систематичности и последовательности,
профессиональной направленности, сознательности и активности; направления содержательного
обеспечения процесса профессиональной подготовки студентов, направленной на формирование и
развитие у них профессионально-значимых личностных качеств; ориентация содержания и форм
самостоятельной работы на привлечение студентов к самостоятельной учебно-познавательной
деятельности, самокоррекции и самоконтролю.



1.3 Специфика организации педагогических условий формирования учебно-познавательной мотивации в
ВУЗе

Существуют определенные условия формирования у студентов положительного мотива обучения:
- осознание ближайших и конечных целей обучения;
-осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний;
- форма изложения учебного материала;
- выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности;
-наличие любознательности и «познавательного психологического климата» в учебной группе 9, с. 56.
Всякая деятельность начинается с потребностей. Потребность - это направленность активности человека,
психическое состояние, создающее предпосылку деятельности. Всякому человеку свойственна потребность
в новых впечатлениях, переходящая в ненасыщаемую познавательную потребность. На неё преподаватель
должен, прежде всего, опираться, актуализировать её, сделать более чёткой, осознанной у большинства
студентов. Если данная широкая познавательная потребность не актуализирована, то учащийся не
переходит к другим - более активным формам побуждений, например, к постановке целей.
Другой важный аспект мотивационной сферы - мотив, т.е. направленность активности на предмет. В
обучении мотивом является направленность студентов на отдельные стороны учебного процесса. Сюда
входит направленность на овладение новыми способами действий, и на овладение знаниями, и на
получение хорошей отметки, и на похвалу, и на установление желаемых отношений со сверстниками.
Учебное поведение побуждается всегда несколькими мотивами. Особенности мотива как одной из сторон
мотивационной сферы в том, что он прямо связан со смыслом, с личностной значимостью этой
деятельности: если изменяется мотив, ради которого студент учится, то это принципиально перестраивает
и смысл всей его учебной деятельности, и наоборот. Для того чтобы реализовать учебный мотив, например,
овладеть приёмами самообразования, надо поставить и выполнить много промежуточных целей в учебном
труде: научиться видеть отдалённые результаты своей учебной деятельности, подчинить им этапы
сегодняшней учебной работы, поставить цели выполнения учебных действий, цели их самопроверки 28, с.
52.
Интерес к учению, тесно связан с уровнем сформированности учебной деятельности и в этом плане его
выражение и проявление состояния других сторон мотивационной сферы - мотивов и целей. Отмечена
важность наличия у студентов активной направленности на разные стороны учебного труда, лежащей в
основе различных мотивов учения (направленности на усвоение знаний, направленности на овладение
новыми способами усвоения знаний и т.д.).
Становление мотивации учения в ВУЗе затрудняет:
- неудовлетворённость однообразием форм учебных занятий, отсутствием творческих и проблемно-
поисковых форм учебной деятельности;
- отрицательное отношение к формам жёсткого контроля со стороны преподавателей;
- недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при столкновении с препятствиями на пути их
реализации 29, с. 36.
В любой студенческой группе имеется несколько учащихся, с которыми необходимо вести индивидуальную
работу. Как правило, это студенты с отрицательным отношением к учебной деятельности, а также
студенты с низким уровнем мотивации.
Прежде чем рассмотреть особенности работы с такими учащимися, необходимо обратиться к уровням
учебной мотивации, установленным в психологических исследованиях. Знание возможных состояний
мотивационной сферы учащихся поможет более уверенно выбрать пути индивидуальной работы с ними.
А.К. Маркова выделила следующие уровни развития учебной мотивации у студентов.
1. Отрицательное отношение к преподавателю. Преобладают мотивы избегания неприятностей, наказания.
Объяснение удач внешними причинами. Неудовлетворённость собой и педагогом, неуверенность в себе.
2. Нейтральное отношение к учебной деятельности. Неустойчивый интерес к внешним результатам учения.
Переживание скуки, неуверенности.
3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. Широкий познавательный мотив в виде
интереса к результату учения и к оценке преподавателя. Широкие нерасчленённые социальные мотивы
ответственности. Неустойчивость мотивов.
4. Положительное отношение к учебной деятельности. Познавательные мотивы, интерес к способам
добывания знаний.
5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразования, их самостоятельность. Осознание



соотношения своих мотивов и целей.
6. Личностное, ответственное, активное отношение к учебной деятельности 41.
Разумеется, мотивация не всегда является внутренней, но положительное отношение учебе обязательно
появится. Интерес к учению, тесно связан с уровнем сформированности учебной деятельности и в этом
плане его выражение и проявление состояния других сторон мотивационной сферы - мотивов и целей.
Иногда в качестве основной черты интереса называют эмоциональную окрашенность, связь с
эмоциональными переживаниями учащихся. Связь интереса с положительными эмоциями имеет значение
на первых этапах возникновения любознательности, но для поддержания устойчивости интереса
необходима сформированность учебной деятельности, а также связанные с ней способности к
самостоятельной постановке учебных целей и их разрешения. Итак, можно предположить, что учебная
мотивация в ВУЗе зависит от уровня позитивной познавательной мотивации, от познавательных интересов
и потребности в достижении успеха в учебной деятельности.
Способов формирования положительной мотивации в педагогике выявлено большое количество. Для
создания условий формирования положительной мотивации к учению у студентов необходимо опираться на
широкий спектр мотивов, таких как:
- познавательные (заинтересованность в овладении новыми знаниями, желание выполнять задания
повышенной трудности, самообразование и др.);
- социальные (полезность в будущем, авторитет в студенческой группе и др.);
- дисциплинарные (распорядок в ВУЗе, позиция учащихся, негативные оценки со стороны преподавателей и
неодобрение однокурсников) 35, с. 37.
Ориентирование на выявленные мотивы способствует формированию системного подхода к проблеме
формирования положительной мотивации у студентов к учению. Системный подход в реализации
педагогических условий формирования учебно-познавательной деятельности в ВУЗе может
реализовываться двумя путями:
1) через использование соответствующих приемов и методов в рамках уже сложившегося содержания
образования,
2) введение дополнительных образовательных предметов, ориентированных на формирование
положительной мотивации на основе широкого спектра мотивов, т. е. за счет изменения содержания
учебного процесса.
Педагоги ВУЗа могут идти как по одному из двух выделенных путей, так и использовав комбинированный
метод. Самое главное, чтобы в процессе работы были видны успехи, так как появление ожидаемого
результата также является важным мотивационным стимулом для деятельности [45, с. 47].
Таким образом, структура учебной мотивации является двойственной: выделяют внутреннюю и внешнюю
мотивацию. При этом положительная мотивация может быть сформирована как на основе внутренней, так
и на основе внешней мотивации студентов. Однако, наиболее устойчивой является внутренняя мотивация,
которую гораздо сложнее сформировать. Чтобы это сделать, необходимо усилие всего преподавательского
состава ВУЗа и использование разнообразных приемов и методов, входящих в различные педагогические
технологии, основанные, в свою очередь, на различных подходах. Организационные условия,
способствующие формированию положительной мотивации у студентов к учению, могут быть различны [1,
с. 44].
Наиболее оптимальные – это ориентирование учебного процесса на познавательные способности и
интересы по возможности каждого студента. Добиться такой ориентированности позволяет
дифференциация обучения, реализующая личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в
обучении.
Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Понятие «мотив» можно определить как: побуждение к деятельности, которая связана с
удовлетворением определенных потребностей субъекта; совокупность внешних или внутренних условий,
вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность; предмет, материальный или
идеальный, побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности, ради которого она
осуществляется; осознанная причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности. Под
мотивом понимается совокупность внешних, внутренних факторов, которые связаны с удовлетворением
определенной потребности индивида и обусловливают степень обнаружения и направленности его
активности. Соответственно направленность проявляется в устойчивых мотивах, ориентирующих
деятельность, поведение индивида независимо от ситуации. Направленность определяется наличием
актуальных мотивов, связью между отдельными мотивами, характером и силой действия доминирующего



мотива, степенью предметности отдельных стимулов и, прежде всего, доминирующего фактора.
2. Мотивация учебной деятельности, так же, как и отношение к будущей профессии, и мотивы ее выбора
являются чрезвычайно важным фактором, который обуславливает успешность дальнейшего обучения.
Мотивы являются мобильной системой, на которую можно влиять. На формирование мотивации к
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