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ность на рынке труда [13]. Вопросы, свя-
занные с мотивацией, получили широкое 
освещение в зарубежной и отечественной 
науке. Рассмотрены понятия «мотивация 
педагогической деятельности» и «мотивы 
педагогической деятельности», изучены  
различные аспекты мотивации профессио-
нальной деятельности педагогов, раскрыты 
структуры различных мотивов педагогиче-
ской деятельности (В. Г. Асеев, Г. С. Кожу-
харь, И. Ф. Демидова, О. В. Маскаленко, 
А. В. Рыбаков). 
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Внутренняя мотивация как условие профессионального 
самообразования педагога дошкольной образовательной организации

Цель данной статьи – определение роли внутренней мотивации в структуре про-
фессиональной компетентности педагога в аспекте его самообразования. В связи с этим 
в статье рассмотрены вопросы, связанные с различными аспектами внутренней моти-
вации педагога дошкольной образовательной организации, определено содержание 
понятия «самообразование», показана взаимосвязь внутренней мотивации с процес-
сом самообразования педагога. Мотивация рассматривается как комплекс побуждений 
и мотивов, которые определяют содержание и характер деятельности индивида. Моти-
вация определённым образом воздействует на поведение человека и в свою очередь 
может изменяться под влиянием деятельности человека, его потребностей, целей лич-
ности, уровней притязаний. Определено, что внешняя мотивация регулируется извне 
и в силу своей внешней причинности не стимулирует профессиональное саморазвитие 
педагога, который выполняет свою деятельность под давлением, что ведёт к професси-
ональному самовыгоранию и деформации личности. С помощью внутренней мотивации 
реализуется потребность человека во внутреннем благополучии, в гармонизации вну-
треннего мира, в самосовершенствовании и самоактуализации. Внутренняя мотивация 
реализует познавательную потребность педагога и имеет для него ценностный смысл. 
Конкретизировано, что внутренние профессиональные мотивы и мотивы личностной 
самореализации являются движущими в деятельности педагога. Именно они стимули-
руют поиск инновационных идей, методов и способов самосовершенствования. Вну-
тренний тип мотивации педагога связан с самоутверждением себя как профессионала 
и активизирует на личностно-профессиональное саморазвитие. Автор придерживает-
ся точки зрения относительно того, что саморазвитие педагога – это познавательная 
деятельность, профессионально и личностно значимая, которая регулируется самим 
педагогом. Причём данная деятельность характеризуется личностным смыслом и пре-
вращает внешне заданные цели во внутренние потребности личности. Размышления 
и выводы автора относительно взаимосвязи и взаимозависимости внутренней моти-
вации педагога и его личностного роста могут быть использованы в образовательной 
практике детских садов на семинарах, педагогических курьерах, педагогических сове-
тах, посвящённых проблеме профессионального самосовершенствования. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, внутренняя мотивация, саморазвитие, само-
актуализация, дошкольная образовательная организация

Вводная часть. Проблема мотивации 
в психологии и педагогической практике 
является сегодня особенно востребован-
ной. Актуальность данной проблемы, обу-
словлена, прежде всего, инновационными 
процессами в образовании и социально-э-
кономическими преобразованиями, кото-
рые происходят в современном обществе, 
что в свою очередь обусловливает необ-
ходимость непрерывного профессиональ-
ного самосовершенствования педагога, 
обеспечивающего его конкурентоспособ-
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Исследования в сфере мотивации про-
фессиональной деятельности говорят о 
том, что особенности мотивации и профес-
сионального мышления зависят от условий 
труда и самой трудовой деятельности. Вни-
мание исследователей чаще всего привле-
кает труд школьных учителей, а аспекты 
профессиональной деятельности педаго-
гов дошкольных образовательных органи-
заций отражены в небольшом количестве 
работ. Авторы существующих по данной 
проблематике исследований чаще всего ак-
центируют внимание на профессиональной 
мотивации в целом или на новых системах 
материального стимулирования, а роль 
внутренней мотивации в процессе само-
развития педагога заявлена лишь деклара-
тивно (Л. С. Самсоненко, Л. Ю. Шавшаева, 
Н. А. Кекух и др.). 

Сказанное обусловило цель данной 
статьи – определение роли внутренней 
мотивации в структуре профессиональной 
компетентности педагога дошкольной об-
разовательной организации (далее – ДОО) 
в аспекте его самообразования.

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом исследования 
стал анализ психолого-педагогической 
и методической литературы по проблеме 
исследования, а также анкетирование пе-
дагогов с целью выявления роли внутрен-
ней мотивации в процессе их профессио-
нальной деятельности.

Результаты исследования. Важ-
ным в русле наших рассуждений является 
определение сущности ключевых понятий 
«мотив», «мотивация», «внутренняя моти-
вация». 

В словаре «А. Я. Психология» даны 
следующие определения мотива: 1) (от лат. 
movere – «приводить в движение, толкать») 
побуждения к деятельности, связанные 
с удовлетворением потребностей субъекта; 
2) побуждающий и определяющий выбор 
направленности деятельности нв пред-
мет, ради которого она осуществляется; 
3) осознаваемая причина, лежащая в осно-
ве выбора действий и поступков личности1. 
С подобной трактовкой мы сталкиваем-
ся и в педагогическом словаре: «Мотив – 
субъективная причина (осознанная или 
неосознанная) того или иного поведения, 

1 А. Я. Психология: психол. сл. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.azps.ru/handbo 
ok/m/moti544.html (дата обращения: 19.01.2017).

действия человека; психическое явление, 
непосредственно побуждающее человека 
к выбору того или иного способа действия 
и его осуществлению»2.

Таким образом, мотив связан с дея-
тельностью, непосредственно её побужда-
ющий. 

Мотивация определяется как комплекс 
устойчивых мотивов, побуждений, которые 
в свою очередь определяют направлен-
ность, содержание и характер деятельно-
сти личности, а также её поведения3.

Интерес для нас представляет опреде-
ление понятия «мотивация труда» учёными 
Н. Н. Зубовым, О. С. Виханским, А. И. Нау-
мовым. Авторы рассматривают мотивацию 
как «совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, которые побуждают человека 
к деятельности, задают её границы и фор-
мы, направленность, ориентированную на 
достижение определённых целей» [6].

Иными словами, мотивировать кого- 
то – значит, добиться, чтобы человек за-
хотел проявлять усердие, добросовестное 
отношение к своим обязанностям. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит 
от нескольких причин и может трансформи-
роваться под воздействием обратной связи 
со стороны деятельности индивида. Детер-
минированность мотивации обусловлена 
потребностями и целями личности, усло-
виями профессионального труда, а также 
знаниями, умениями, убеждениями и на-
правленностью личности и т. д. С учётом 
этих обстоятельств происходит принятие 
конкретного решения, формирование опре-
делённого намерения. 

Традиционно мотивацию разделяют 
на внешнюю и внутреннюю, имея в виду 
источник побуждения. Внешняя мотивация 
обусловлена внешними для человека об-
стоятельствами или стимулами, которые 
побуждают что-то делать. Иными словами, 
причины, определяющие деятельность че-
ловека, рассматриваются как находящиеся 
вне его. Личность придаёт значение объ-
ективным условиям, поясняя, тем самым, 
своё поведение, особенности самореали-
зации. 

Таким образом, так называемая внеш-
няя причинность обусловливает оценку 

2 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педа-
гогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 2000.– 176 с.

3 Там же. – С. 57.
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А. К. Байметов выделил три группы 
мотивов педагогической деятельности, ко-
торые включают мотивы долженствования, 
мотивы заинтересованности и увлечённо-
сти изучаемым материалом, а также моти-
вы увлечённости общением с детьми [7].

Согласно данным, полученным в ходе 
изучения мотивов педагогов ДОО, наибо-
лее важными для воспитателей являются 
показатели, связанные с мотивами удов-
летворения потребностей в личностном 
росте и самоактуализации (53 % педаго-
гов), затем по значимости идут показатели, 
связанные с мотивами удовлетворения со-
циальных потребностей (49 % педагогов). 
Для руководителей это является хорошим 
показателем, так как показывает заинте-
ресованность педагогов в своей деятель-
ности и даёт возможность использовать 
в управлении мотивацией не столько эконо-
мические способы, сколько интеллектуаль-
но-творческие и статусные [11].

Решая задачи нашего исследования, 
считаем необходимым принять во внима-
ние классификацию профессиональных мо-
тивов Л. Н. Захаровой. Автор определила 
четыре группы мотивов труда: материаль-
ные стимулы; мотивы самоутверждения; 
профессиональные мотивы; внутренние 
мотивы личностной самореализации [5]. 
Два последних мотива являются ведущими 
в профессиональной деятельности педа-
гога, они активизируют поиск новых идей 
и способов самосовершенствования, и та-
кой специалист идёт в ногу со временем, 
являясь генератором образовательных ин-
новаций [3].

Таким образом, внутренняя мотивация 
играет важную роль в становлении педагога 
как профессионала, его саморазвитии. Про-
фессиональные мотивы и предпочтения, 
которые побуждают к педагогической дея-
тельности, способствуют эффективности 
данной деятельности. Мотивация является 
важным аспектом в формировании педаго-
гической компетентности. Проявляя себя 
в профессии, компетентный педагог стре-
мится к непрерывному профессионально-
му саморазвитию и самовыражению, что 
позволяет педагогу проявлять свои поло-
жительные качества, развивать творческие 
способности [15].

Следует отметить, что проблема са-
мообразования педагога является сегодня 
особо актуальной, что нашло отражение 

и интерпретацию контекстуальных аспек-
тов поведения личности. С данным типом 
мотивации индивид испытывает затрудне-
ния в ходе самореализации, которые, как 
правило, в силу внешней причинности не 
осознаются, и личность не предпринимает 
попытку скорректировать своё поведение 
и переосмыслить свои позиции [9].

Внутренняя мотивация непосредствен-
но связана с самой деятельностью (Р. Р. Би-
брих, В. Я. Ляудис, А. К. Маркова, Л. М. Ми-
тина, Д. Б. Эльконин и др.). Она реализует 
познавательную потребность и имеет для 
личности ценностный смысл. С помощью 
внутренней мотивации реализуется потреб-
ность человека во внутреннем благополу-
чии, в гармонизации внутреннего мира, в са-
мосовершенствовании и самоактуализации. 
Учёные рассматривают личность педагога, 
его образование, развитие и профессио-
нальную деятельность как многосоставную, 
сложную, развивающуюся систему, в кото-
рой одну из ведущих ролей занимает вну-
тренняя мотивация профессионала.

По мнению многих учёных, внешняя 
мотивация не способствует профессио-
нальному развитию педагога, а превращает 
его труд в деятельность, которая провоци-
руется извне под определённым внешним 
давлением [8]. Всё это ведёт к професси-
ональной деформации личности педагога, 
проявлению «феномена сгорания», а также 
наносит вред психическому и физическо-
му здоровью. В связи с этим именно вну-
тренний тип мотивации, связанный с са-
моутверждением себя как профессионала, 
активизирует на личностно-профессио-
нальное развитие.

Профессиональная деятельность пе-
дагога включает комплекс целого ряда мо-
тивов. Характеризуя структуру мотивов про-
фессиональной деятельности, можно взять 
за основу способ Б. И. Додонова. Автор от-
мечает, что причинами любой деятельности 
могут являться следующие факторы:

1) удовольствие от самой деятельности;
2) конкретный результат профессио-

нальной деятельности;
3) высокая оценка за деятельность 

в виде зарплаты или повышения в должно-
сти и т. д.;

4) стремление избежать наказания, ко-
торое может быть в случае недолжного или 
недобросовестного выполнения професси-
ональной деятельности [4].
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в увеличении количества научных публика-
ций. В литературе освещены разные аспек-
ты профессионально-личностного раз- 
вития и саморазвития педагога. Однако 
вопрос влияния внутренней мотивации на 
процесс самообразования остаётся мало-
изученным. 

Современные учёные (Т. И. Бабаева, 
М. В. Корепанова, М. В. Крулехт и др.) схо-
дятся во мнении, что саморазвитие обучаю-
щегося возможно лишь во взаимодействии 
с педагогом, способным к самосовершен-
ствованию. Сегодня парадигма образова-
ния требует педагога, творческая индиви-
дуальность которого должна отражаться, 
прежде всего, в способности к самоизмене-
нию. Современный учитель не тот, кто по-
стоянно учит, а кто чувствует, как ребёнок 
учится; кто развивается сам, развивая сво-
их подопечных. 

Таким образом, профессиональное са-
моразвитие воспитателя – обязательное ус-
ловие саморазвития ребёнка.

В научных работах самообразование 
рассматривается как личностно значимый 
и целенаправленный процесс индивида по 
непрерывному самоизменению и созна-
тельному управлению своим саморазвити-
ем [2]. 

Так, например, С. В. Юдакова считает, 
что «самообразование – самостоятельная 
познавательная деятельность человека, 
которая включает в себя следующие ком-
поненты: целенаправленную самореали- 
зацию на основе внутренней свободы лич-
ности; удовлетворение потребностей в со-
циализации; продуктивную часть личности 
на основе осознания познавательных по-
требностей; специально организованную 
самодеятельную систематическую познава-
тельную деятельность по достижению це-
лей, связанных с личностным развитием»1.

Таким образом, саморазвитие педаго- 
га – это целенаправленная, личностно и 
профессионально значимая деятельность, 
которая регулируется конкретным педаго-
гом. Причём личностный смысл осущест-
вляемой деятельности превращает задан-
ные цели извне во внутренние потребности 
личности.

Склонность заниматься самосовершен-
ствованием обусловливается несколькими 

1 Юдакова С. В. Профессионально-педагогичес- 
кое самообразование: учеб. пособие. – Владимир: 
ВГПУ, 2010. – 131 с.

причинами. Это желание и способность 
к познанию и созданию нового, неизвест-
ного, желание раскрыть новое явление 
самому, понять его сущность; интерес к ка-
кому-то конкретному вопросу или понятию 
и его определению. Также одной из причин 
саморазвития может быть желание достичь 
какого-то определённого социального ста-
туса, получить признание и стремление к 
самоактуализации и известности.

В процессе самообразования педагогов 
необходимо стимулирование внутренней 
мотивации, так как потребности, установ-
ки, ценности личности являются основой 
любой деятельности. Это связано с тем, 
что педагог, прежде всего, самостоятельно 
определяет цели своего самообразования, 
координирует этот процесс и оценивает 
его эффективность. При этом потребности, 
преобразованные в мотивы, содействуют 
созданию различных уровней мотивации 
совершенствования профессионально важ-
ных качеств личности специалиста в про-
цессе самообразования.

Согласно мнению многих учёных, мо-
тив, скоординированный с удовлетворе-
нием от осуществляемой деятельности, 
можно назвать главным в системе мотивов 
профессионального саморазвития. Сре-
ди мотивов профессионального самораз-
вития они выделяют следующие мотивы, 
напрямую связанные с самоутверждени-
ем личности: готовность реализовать себя 
в чём-нибудь, готовность к профессиональ-
ному самосовершенствованию, желание 
проявить творческие способности.

Предполагается, что тенденция к твор-
ческой самоактуализации как мотив дея-
тельности является в целом устойчивым 
компонентом мотивационной сферы, так 
как в более широком смысле отражает ин-
тегративную сущность субъекта.

Аналогичные результаты можно найти 
в исследованиях многих авторов.

Так, в работах B. C. Собкина и Е. М. Ма-
рич, которые рассматривали жизненные 
ценности и профессиональные ориентации 
педагогов детских садов, указывается, что 
для воспитателей с высшим непрофиль-
ным образованием, основным мотивом 
в выборе профессии чаще всего является 
её творческий характер [13].

A. M. Федосеева в своём исследова-
нии, посвящённом рассмотрению жизнен-
ной успешности педагога, говорит о том, 
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– возможность предоставления и рас-
пространения опыта работы через МО, кон-
ференции, семинары;

– организация обобщения опыта, по-
мощь в подготовке разработок проектов;

– привлечение к руководству творче-
ских групп по разработке проектов;

– получение возможности на проведе-
ние семинаров для своих коллег;

– назначение педагогом-наставником 
для молодых специалистов;

– возможность работать по интересу-
ющей проблеме, выбирать группу едино-
мышленников;

– поручение желающим наиболее слож- 
ных и ответственных заданий (организация 
конкурсов, фестивалей проектов);

– вхождение в состав различных ор-
ганизаций и комиссий, решающих важные 
проблемы жизни ДОО. 

Проведённая работа помогла опреде-
лить следующие «мотиваторы» саморазви-
тия и самообразования педагога ДОО:

1) для 86 % – признание и любовь детей;
2) для 83 % – интересная, творческая 

деятельность;
3) для 82 % – возможность самореа-

лизации, полного использования способно-
стей;

4) для 78 % – возможность самостоя-
тельности и инициативы в работе;

5) для 66 % – признание и одобрение 
со стороны руководства;

6) для 55 % – признание со стороны ро-
дителей.

Как мы можем заключить, большинство 
педагогических работников на первое ме-
сто ставят признание и любовь детей, инте-
ресную, творческую деятельность и разум-
ность требований руководства. 

Таким образом, необходима целенаправ-
ленная работа с педагогическим коллекти-
вом, нацеленная на формирование внутрен-
ней мотивации каждого педагога в аспекте 
его саморазвития. Для этого, как нам пред-
ставляется, необходимо создавать опреде-
лённые психолого-педагогические и органи-
зационные условия. К ним могут относиться:

– изучение психических и социальных 
факторов, влияющих на самореализацию 
каждого воспитателя;

– проведение мониторинга и диагно-
стических процедур, нацеленных на изу-
чение личности педагога, его мотивации 
и уровня эмоционального выгорания;

что в профессиональной деятельности 
личность больше нацелена на достижение 
субъективного переживания своей успеш-
ности. И понятие успеха будет оценивать-
ся при наличии следующих характеристик 
личности: уверенность в своих силах, це-
леустремлённость, активное отношение 
к осуществляемой деятельности. А финан-
совое благополучие и высокое профессио-
нальное положение будут являться менее 
значимыми при оценке эффективности 
и успешности деятельности [14].

Автор Т. Ю. Коровина, рассматриваю-
щая мотивацию инновационной деятель-
ности педагогов, считает, что основным 
компонентом в структуре мотивации инно-
вационной деятельности является наличие 
трёх мотивов: социально-нравственные мо-
тивы, личностной и профессиональной са-
мореализации, а также мотивы, основанные 
на ценностях педагогической профессии [8].

Итак, проанализировав научные источ-
ники, мы можем заключить, что в основе 
профессионального саморазвития педаго-
гов лежат внутренние мотивы, связанные 
с творчеством, реализации себя как лично-
сти и профессионала, с получением удов-
летворения от профессиональной деятель-
ности.

Осознавая значимость мотивационного 
компонента в процессе саморазвития пе-
дагога ДОО, нами был организован и про-
ведён в течение года эксперимент на базе 
МБДОУ № 89, 176, 119, 157 Свердловского 
района г. Иркутска. Эксперимент включал 
два этапа – организация целенаправлен-
ной работы по повышению внутренней мо-
тивации педагогов ДОО к непрерывному 
самообразованию и проведение итоговых 
срезов после проделанной работы.

Среди мероприятий, проводимых с це-
лью повышения мотивации, предпочтение 
отдавалось следующим:

– организация конкурсов проектов, фе-
стивалей проектов внутри ДОО, делегиро-
вание на конкурсы различного уровня;

– организация личного мастер-класса 
для педагогов ДОО;

– вовлечение в инновационную дея-
тельность;

– формирование проектных групп по 
интересам;

– вовлечение в совместную деятель-
ность в составе творческих проблемных 
групп, команд разработчиков проектов;
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– разработка индивидуальной програм-
мы психологической поддержки, влияющей 
на творческую самореализацию индивида;

– модернизация методической работы 
образовательной организации (творческие 
объединения и проблемные группы, лабо-
ратории по интересам, педагогические ма-
стерские и гостиные);

– разработка и реализация программ 
по коррекции внутренней мотивации пе-
дагога с подбором индивидуальных форм 
стимулирования, а также коррекцию эмоци-
онального выгорания и др.

Создание данных условий, на наш 
взгляд, поможет педагогу сознательно 
управлять процессом самоизменения, са-
моразвития и осмыслить собственную про-
фессиональную деятельность сквозь при-
зму личностной самореализации.

Выводы. Итак, в ходе изложения 
данной статьи мы рассмотрели сущность 
ключевых понятий нашего исследования 

и определили роль внутренней мотивации 
в структуре процесса самообразования пе-
дагога ДОО.

Присутствие мотивации, являющейся 
стимулирующей причиной самостоятель-
ной работы педагога над самим собой, 
отсутствие боязни, настойчивость в поста-
новке и достижении определённых целей – 
главные и обязательные составляющие 
самоорганизации, самообразования и про-
фессионального самосовершенствования 
педагога.  

Таким образом, результатом нашего 
исследования являются выявленные не-
которые теоретические основы процесса 
формирования внутренней мотивации пе-
дагогов. Специально организованная ра-
бота по развитию внутренней мотивации 
позволит обеспечить профессиональный 
рост педагогов ДОО и, как следствие, эф-
фективную деятельность дошкольных об-
разовательных организаций.
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Inner Motivation as a Condition of Professional Self-education 
of the Teacher of Preschool Educational Organizations

The purpose of the article is to define the role of inner motivation in the structure of the 
professional competence of a teacher in the aspect of self-education. In this context, the article 
is devoted to the issues connected with different aspects of inner motivation of a teacher of 
a preschool educational organization. The meaning of the term “self-education” is defined in 
the article, the connection between inner motivation and the process of self-education of the 
teacher is observed. Motivation is studied as a complex of motives, that define the content 
and the nature of the activity of a person. Motivation in a definite way influences the person’s 
behavior, and in its turn may be changed under the influence of a human activity, his needs, life 
goals and the level of his requirements. The author of the article defines that external motivation 
is regulated from the outside, and through inner causativity this motivation does not stimulate 
the professional self-development of a teacher who acts under the clampdown. It leads to the 
professional self-destruction and a person’s deformation. The necessity of a person to have 
inner prosperity, inner harmony, opportunity to have self-development is realized with the help 
of inner motivation. This motivation realizes the educational necessity of a teacher and more 
over, it is very important for him. It is stated that inner professional motives and the motives 
for the personal realization are the most important in the teacher’s activity. They stimulate the 
intention to search new innovational ideas, methods and ways to self-development. The inner 
type of a teacher’s motivation is connected with self-esteem as a professional and activate the 
personal self- development. The author holds to the point that self-development of a teacher 
is an educational activity that is important both professionally and personally, and regulated 
by the teacher. What is more, this activity is characterized by a personal sense and turns set 
goals to the inner requirements of a person. Reflection and conclusion of the author about the 
interrelation and the interdependence of the inner motivation of a teacher and his personal 
development may be used in an educational practice of preschool educational organizations, 
and also at seminars, pedagogical messengers, pedagogical discussions that are devoted to 
the problem of professional self- development.  

Keywords: motive, motivation, inner motivation, self-development, self-actualization, 
preschool educational organization
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