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Л. А. Копысова

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В статье рассматриваются вопросы разработки и реализации педагогической тео-
рии и практики развития мотивации профессиональной деятельности у обучающихся в
медицинском вузе. Отмечается, что развитие медицинского образования неразрывно свя-
зано с разработкой и внедрением технологий профессионального и личностного развития,
которые включают мотивационную составляющую и требуют теоретического и прак-
тического поиска.

L. Kopysova

ПЕДАГОГИКА

MOTIVATION DEVELOPMENT IN PROFESSIONAL ACTIVITY
AMONG MEDICAL COLLEGE STUDENTS

The article is devoted to problems of development and realisation of the pedagogical theory and
practice of motivation development in professional activity among medical college students. The
author marks that development of medical education is indissolubly connected with elaboration
and introduction of technologies of professional and personal development that include a
motivational component and demand a theoretical and practical search.

В современном мире возрастает цен-
ность и значимость высшего образования,
компетентности личности как в професси-
ональной, так и в других сферах человече-
ской жизни и деятельности. В этой связи
на передний план выходят такие показате-
ли качества подготовки современного спе-
циалиста, как гуманность, нравственная и
социальная зрелость, высокий професси-
онализм, готовность к творческой деятель-
ности. Растет понимание того, что высшее
образование должно иметь в значительной
степени гуманистический характер. Реали-
зация данного понимания в практике про-
фессионального образования медицин-
ских работников требует выделения осно-
вы интеграции знаний, которая обеспечит
целостность их общепрофессиональной
подготовки.

Учитывая традиции отечественного
образования и тенденции развития обра-
зования за рубежом, в качестве такой ос-
новы применительно к подготовке в ме-
дицин-ском вузе выдвигается гуманисти-
ческая составляющая медицинского об-
разования, раскрывающая закономерно-
сти профессионального и личностного

развития личности медицинского работ-
ника. В этой связи возрастает значимость
обоснования и реализация гуманистиче-
ской, мотивационной составляющей как
основополагающей в обучении, воспита-
нии, личностном развитии и профессио-
нальной деятельности современных меди-
цинских работников, призванной обес-
печить выпускникам медицинского вуза
компетентное вхождение в профессию с
прочно сформированными потребностя-
ми в постоянном оказании квалифици-
рованной медицинской помощи, про-
фессиональном самообразовании и само-
развитии.

Соответственно, важным элементом об-
разовательного процесса в медицинских ву-
зах является развитие у обучающихся моти-
вации профессиональной деятельности, ори-
ентированной на реализацию, как в ходе
образовательного процесса, так и в после-
дующей профессиональной деятельности с
учетом включенности данной мотивации в
широкий контекст жизнедеятельности со-
временного врача, имеющей высокую со-
циальную значимость для развития госу-
дарства, общества, личности.
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Развитие мотивации профессиональной деятельности обучающихся в медицинском вузе

Анализ теоретических источников пока-
зал, что мотивация профессиональной дея-
тельности обучающихся в медицинском вузе
представляет собой сложное системное
образование, упорядоченную совокуп-
ность профессионально-медицинских
ценностных ориентаций, мотивов, побуж-
дений личности к осуществлению как не-
посредственно врачебной деятельности,
так и реализации ее гуманистических ас-
пектов в ходе профессиональной и других
видов деятельности.

Внедрение в сферу медицинского обслу-
живания современных технологий, широ-
кое использование новейшей техники, а
также применение эффективных принци-
пов управления настоятельно требуют уче-
та личностных факторов как в процессе про-
фессиональной подготовки, так и на протя-
жении всего профессионального пути уча-
стников врачебной деятельности. Соответ-
ственно, профессиональное образование
медицинских работников в современных
условиях должно включать как формиро-
вание совокупности знаний, навыков и
умений, так и профессионально значимых
личностных качеств, включая в качестве
одного из важнейших таких качеств моти-
вацию профессиональной деятельности.

Формированию совокупности знаний,
навыков и умений традиционно уделяется
существенное внимание в ходе професси-
ональной подготовки медицинских работ-
ников, подтверждением чего в современ-
ных условиях является реализация концеп-
ции непрерывного медицинского образо-
вания, однако проблема формирования и
развития мотивации профессиональной
деятельности медицинских работников на
всех этапах профессионального развития
разработана слабо как в теоретическом, так
и в практическом плане.

Деятельность врача как представителя
профессий типа человек – человек прохо-
дит в условиях повышенных социальных,
профессиональных, моральных, психоло-
гических требований и связана с высоким
умственным и психоэмоциональным на-

пряжением. Особенности подготовки к
профессиональной деятельности, моти-
вационные составляющие и факторы,
влияющие на профессионально-личност-
ное развитие медицинских работников,
индивидуально-психологические особен-
ности врачей – проблемы, недостаточно
изученные, несмотря на высокую степень
востребованности их научно-практическо-
го осмысления. Соответственно, с учетом
особой социальной значимости следует от-
метить, что вопросы профессиональной
подготовки в вузе, профессионального и
личностного развития медицинских работ-
ников являются одними из важнейших и
малоизученных проблем педагогики.

Значительное количество упоминаний о
личности врача представлено в деонтологи-
ческой медицинской литературе1. Деонто-
логический подход к рассмотрению про-
блем подготовки и развития личности вра-
ча является хронологически первым и не
утратившим значения до настоящего време-
ни. Его можно обозначить как нормативно-
регулирующий, так как он содержит основ-
ные требования к личности врача, вырабо-
танные обществом. Основные деонтологи-
ческие требования к врачебной деятельно-
сти и личности врача сформулированы еще
в заповедях Гиппократа, являющихся про-
фессиональной клятвой врачей. В основе
этих требований лежит традиционное пред-
ставление об отношениях «врач – больной»,
являющихся элементом структуры обще-
ственных отношений. В этих отношениях
врачу предписывается оказывать помощь
больному, который вправе ожидать этой
помощи. Для эффективного выполнения
предписанной обществом роли врач должен
обладать не только квалификацией и опы-
том, но и определенными личностными
особенностями, способствующими созна-
тельному и добросовестному отношению к
своей деятельности, установлению контак-
та и гуманных отношений с больным.

В связи с тем, что объектом деятельнос-
ти является человек, требования к мораль-
ным, гражданским, интеллектуальным ка-
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чествам медика всегда были повышенны-
ми по сравнению с другими категориями
профессий. При этом ни у кого не вызыва-
ет сомнения, что только при условии
субъективного личностного, физического,
психического благополучия, активного и
заинтересованного отношения к своему
труду врач способен эффективно решать
задачи профессиональной деятельности.
Вместе с тем эта деятельность своим содер-
жанием, напряженностью, нагрузками со-
здает основу для формирования состояний
дезадаптации, профессионального «выго-
рания» медицинского работника, профес-
сиональных деформаций его личности.

Проблемы подготовки к профессиональ-
ной деятельности медицинских работников
недостаточно изучены в отечественной пси-
холого-педагогической литературе. Зарож-
дение в нашей стране исследований меди-
цинского труда и подготовки к нему связа-
но с работами В. М. Бехтерева2. Одним из
важных аспектов данных исследований яв-
ляется вопрос об определении критериев
профессиональной пригодности субъекта к
получению медицинского образования, а
затем – к профессиональной деятельности.
К. К. Платонову принадлежит типология
личности врача, в основу которой положе-
ны особенности его ценностных ориента-
ций3. В зависимости от направленности
личности К. К. Платонов определяет три
типа врачей: врач, ориентированный на раз-
нообразные ценности; врач, для которого
ориентация на профессиональные, мораль-
но-этические ценности носит внешний,
формальный характер; врач, дезориентиро-
ванный в отношении личностных ценнос-
тей в силу низкого духовного и нравствен-
ного уровня. Работа К. К. Платонова была
первой научной попыткой исследовать спе-
цифику личностных особенностей врача,
его побуждений к профессиональной дея-
тельности с позиций личностного подхода.

В ценностных ориентациях, утверждает
К. К. Платонов, выявляются миропонима-
ние, нравственные принципы, притязания,
ожидания, идейные убеждения, т. е. то, что

составляет содержание жизненной направ-
ленности личности. При этом он выделяет
несколько вариантов типичных жизнен-
ных позиций врачей:

1) врач как личность социально активен,
инициативен, энергичен, в коллективе вы-
ступает как лидер, успешно выполняет ос-
новные социальные роли, пользуется про-
фессиональным и моральным авторитетом
среди больных и коллег;

2) врач добросовестно работает, прояв-
ляет гражданскую порядочность, нрав-
ственно воспитан, среди окружающих оце-
нивается как хороший человек и неплохой
специалист; преимущественно ориентиро-
ван на профессиональную деятельность, но
в силу отсутствия целого ряда качеств лич-
ности беспомощен в реализации других со-
циальных ролей; в коллективе занимает
нейтральную позицию, социально инертен;

3) врач с конформистской направленно-
стью. Он находится во власти стереотипов,
догматического мышления. Работает «по-
стольку-поскольку», но имеет тенденцию
к самовыражению в неофициальном обще-
нии, в кругу друзей, родственников;

4) врач с преобладанием потребитель-
ской направленности личности, у которо-
го доминируют ориентации на материаль-
но-бытовые ценности в ущерб духовным4.

Отмечая несомненную условность, абс-
трактность выделенных моделей, К. К. Пла-
тонов вместе с тем утверждает, что изучая
систему ценностных ориентации, мы тем
самым изучаем личность врача как опреде-
ленный социальный и нравственно-психо-
логический тип.

Большое значение ценностных ориен-
таций, а также социогенных потребностей,
мотивов деятельности в структуре личнос-
ти врача, необходимость их эксперимен-
тального изучения неоднократно подчер-
кивалась в последние десятилетия.

Однако в целом следует отметить недоста-
точную педагогическую разработанность
проблем формирования потребностей, моти-
вов, индивидуального стиля учебной и про-
фессиональной деятельности, условий и тен-

ПЕДАГОГИКА
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денций развития личности обучающегося в
медицинском вузе как будущего врача и как
субъекта образовательного процесса в вузе.

Противоречие между высокой социаль-
ной значимостью медицинского труда, свя-
занного с влиянием на личность врача как
позитивных, так и негативных факторов, и
отсутствием научно обоснованной педаго-
гической теории развития мотивации про-
фессиональной деятельности обучающих-
ся в медицинских вузах, обусловливает
проблемную ситуацию, заключающуюся в
назревшей социальной, педагогической,
образовательной потребности определения
специфики мотивации профессиональной
деятельности медицинских работников и
формирования на этой основе концепции
и технологии развития мотивации профес-
сиональной деятельности у обучающихся
в медицинском вузе.

Значение для личности конкретной вы-
бираемой профессии и профессионализа-
ции в целом определяется субъективной
оценкой той роли, которую они призваны
сыграть в ее индивидуальной жизни, ина-
че говоря, профессиональный выбор есть
предметная сторона направленности лич-
ности.

Профессиональное развитие личности –
это формирование у человека возможнос-
тей (прежде всего – способностей) и мо-
тивов, оптимально соответствующих тре-
бованиям деятельности, ее целям, содержа-
нию и условиям реализации. Развитие лич-
ности, отмечает Е. А. Климов, происходит
в нормально напряженной деятельности
«за счет инициативы, активности, мотивов
субъекта этой деятельности»5.

Важно учитывать, что профессиональ-
ное развитие, как отмечается в ряде иссле-
дований6, может начинаться только в том
случае, если учебные и профессиональные
требования в процессе подготовки будут
выше актуальных возможностей человека,
а его мотивационная сфера будет не обед-
няться, а обогащаться.

Профессиональная мотивация – это то,
ради чего человек реализует свои профес-

сиональные способности. Мотивационная
сфера профессиональной деятельности вы-
полняет ряд функций: побуждающую, на-
правляющую, регулирующую. Вместе с
операциональной сферой она является
сущностной характеристикой профессио-
нализма.

Выделяют два основных направления раз-
вития мотивации субъекта профессиональной
подготовки и деятельности: первое представ-
ляет собой трансформацию общих мотивов
личности в трудовые; второе связано с сис-
темными изменениями профессиональной
мотивации человека по мере его перехода на
новые уровни профессионализации.

Основной механизм формирования и
развития профессиональных мотивов зак-
лючается в том, что в ходе подготовки и
профессионализации потребности лично-
сти «находят свой предмет в деятельности».
При этом затрагиваются важные механиз-
мы нравственного развития личности в
ходе профессиональной подготовки и дея-
тельности, которые до настоящего време-
ни изучались весьма слабо.

Применив теорию А. Н. Леонтьева к ана-
лизу процесса формирования и развития
мотивов профессиональной деятельности
у обучающихся в медицинском вузе, сле-
дует определить, что он будет включать:

• сдвиг мотива на цель трудовой дея-
тельности, в результате чего обучающийся
находит «свой» предмет деятельности;

• «принятие» обучающимся профес-
сии медика и нахождение личностного
смысла в этой деятельности;

• формирование целостного поведе-
ния обучающегося как будущего медицин-
ского работника, как результат развития
профессиональной мотивации.

Мотивация профессиональной деятель-
ности медицинского работника определя-
ется сложным, динамичным соотношени-
ем побуждений различных уровней, при
этом в сознании обучающегося в медицин-
ском вузе должен формироваться такой
образ субъекта деятельности, который же-
лателен, но которого еще нет в наличии.

Развитие мотивации профессиональной деятельности обучающихся в медицинском вузе



42

Стремление максимально идентифициро-
ваться с ним, развивая при этом собствен-
ную индивидуальность, свой профессио-
нальный стиль, направляет активность
обучающегося.

Можно выделить следующие группы
потребностей, мотивирующих профессио-
нальную активность врача:

1) потребность в сотрудничестве с боль-
ным, условием которого является не безус-
ловное подчинение пациента врачу, а со-
знательное стремление обоих к единой
цели;

2) потребность в эмоциональной нейт-
ральности пациента – врачи зачастую не-
довольны активным стремлением пациен-
та обсуждать житейские, психолого-соци-
альные проблемы. Эти жалобы тем более
неохотно выслушиваются врачом, чем ре-
альнее он осознает, что профессионально
не может чем-либо помочь в решении про-
блемы;

3) потребность в признании: потреб-
ность в очевидной позитивности результа-
тов лечебного процесса, улучшении состо-
яния пациента.

При изучении мотивационной стороны
процесса подготовки обучающегося в ме-
дицинском вузе следует учитывать двой-
ственную природу ценностей7, предпола-
гающую совокупность производительной и
потребительной систем в структуре моти-
вации личности. Функция потребительных
процессов состоит в поддержании жизне-
деятельности субъекта, поэтому, будучи
направленными на ее обеспечение, они
обусловливают гомеостатичность бытия
личности. Функция производительных
процессов состоит в развитии человека и
общества, высвобождении и проявлении
внутреннего богатства индивида, его сущ-
ностных сил. Отсюда – антигомеостатич-
ность природы производительной систе-
мы ценностей. Эти процессы соединяют-
ся в структуре мотивации и, взаимодей-
ствуя на различных уровнях развития,
формируют у субъекта один из мотиваци-
онных профилей – прогрессивный или

регрессивный. Производительная мотива-
ция обусловливает заинтересованное отно-
шение субъекта к деятельности, активную
направленность на социально значимые
ее аспекты. Для личности с прогрессив-
ным мотивационным профилем это озна-
чает превышение общего уровня развива-
ющих мотивов над средним уровнем мо-
тивов поддержания и «стенический» эмо-
циональный профиль, состоящий в доми-
нировании у субъекта активных, деятель-
ных переживаний.

Особое значение имеет наличие в струк-
туре профессионально развивающейся
личности врача мотивации профессио-
нального самосовершенствования. Она
включает три компонента: отношение к
своей профессии; отношение к себе как
профессионалу; отношение к самосовер-
шенствованию в профессиональной сфере.
При этом в исследованиях развития моти-
вации обнаружена положительная корре-
ляционная связь между формированием
феномена психической дезадаптации лич-
ности врача и низким уровнем выраженно-
сти мотивации профессионального само-
совершенствования, выражающемся преж-
де всего в отношении к себе как к профес-
сионалу и отношении к самосовершен-
ствованию.

Таким образом, психолого-педагоги-
ческий анализ процесса подготовки обу-
чающихся в медицинском вузе позволяет
выделить в структуре этого процесса в ка-
честве одной из важнейших мотивацион-
ную составляющую, которая представля-
ет собой педагогическую систему развития
мотивации, иерархических отношений
личности: от «интереса к медицине вооб-
ще» к потребности «быть профессиона-
лом»; от потребностей к мотивам профес-
сионального и личностного развития и
формированию целостной мотивацион-
ной сферы современного медицинского
работника, которая вместе с деятельност-
ной сферой составляет сущностную ха-
рактеристику профессионализма и ком-
петентности врача.

ПЕДАГОГИКА
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В ПРЕДДВЕРИИ «КЛАССИЧЕСКОГО» СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
(по материалам методических исследований 20-х гг. ХХ в.)

В статье анализируются воззрения наиболее ярких методистов 20-х гг. XX в., чьи име-
на, к сожалению, были незаслуженно забыты в период окончательного становления со-
ветской фортепианной педагогики. Наиболее существенные достижения в области ме-
тодологии музыкального образования анализируются с позиций общеисторического кон-
текста развития отечественной фортепианной педагогики данного периода. Определя-
ются наиболее значимые методологические положения, дается общая характеристика
состояния отечественной фортепианной педагогики в указанный период.
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Особенности становления методических воззрений в отечественной фортепианной педагогике

FEATURES OF METHODIC VIEWS’ DEVELOPMENT
IN RUSSIAN PIANO PEDAGOGY ON THE THRESHOLD

OF THE CLASSICAL SOVIET PIANO TEACHING
(by the materials of methodic researches of the 1920s)

The article analyses views of the most prominent methodologists of the 1920s, whose names
were undeservingly forgotten in the period of final establishment of the Soviet piano pedagogy. The
most significant achievements in the field of musical methodology are analysed from the position of
a general historical context of the Russian piano pedagogy development during the above-mentioned
period. The most essential methodological positions are determined, as well as a general
characteristic of the Russian piano pedagogy condition in the 1920s is given.


