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Психолого-педагогическая подготовка будущего учителя музыки, по мнению автора, должна
быть направлена не только на профессиональную подготовку как педагога, но и на формирова-
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Система психолого-педагогической подго-
товки будущего учителя музыки включает в
себя как предметы, направленные на изуче-
ние общих составляющих психологии и пе-
дагогики, так и предметы, специально на-
правленные на изучение взаимовлияния на
личность и музыки, и педагогики, и психо-
логии. Музыкальная педагогика и музыкаль-
ная психология для профессионального ста-
новления будущих учителей музыки имеет
огромное значение, так как в своих курсах
непосредственно изучает проявления в музы-
ке индивидуальных способностей: восприя-
тия, мышления, феномены эмоциональной и
эстетической составляющих личности, вли-
яние музыки на воспитание и развитие буду-
щих учеников. Преподавание учебного мате-
риала без профессиональной направленно-
сти не всегда способствует развитию умений и

навыков, которые могли бы сформироваться
у будущих специалистов. Вот почему фор-
мирование психолого-педагогических зна-
ний будущих учителей музыки должно опи-
раться на специфику музыкальной деятель-
ности, при этом направленным на личност-
ное развитие студента, чтобы в своей про-
фессиональной деятельности будущий спе-
циалист был не только готов к профессии,
но и к современным условиям социализации.
Опора на данное суждение и предопредели-
ла необходимость выделения в качестве струк-
турных составляющих единой системы – раз-
витие познавательной активности, форми-
рование индивидуального стиля деятельно-
сти и направленность на успех на основе спе-
циально разработанной модели психолого-
педагогической подготовки будущих учите-
лей музыки, что находит свое отражение при
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формировании личностных компетентно-
стей в условиях парадигмы современного об-
разования.

Структура индивидуального стиля деятель-
ности как целостного образования характери-
зуется индивидуальными различиями во вза-
имодействии разноуровневых свойств интег-
ральной индивидуальности: в отражении
объектом внешних условий и требований дея-
тельности, в процессуальной и результативной
сторонах деятельности, а также формирование
стиля в зависимости от системы внутренних
факторов и внешних условий и требований
деятельности [8].

Обозначенный подход согласуется с харак-
теристиками деятельности, содержащимися в
работах Б. Ф. Ломова, К. К. Платонова, В. Д.
Шадрикова. Конкретно имеются в виду поло-
жения о том, что психологию в деятельности
интересует прежде всего ее субъективный
план, что основные функции психики в дея-
тельности – когнитивная и регулятивная [5],
что способности включаются в структуру ре-
ально выполняемой деятельности [10] и что
психологическая система деятельности фор-
мируется на основе индивидуальных качеств
субъекта деятельности путем их реорганиза-
ции, исходя из мотивов деятельности, целей и
условий [14].

Индивидуальность – это особая форма бы-
тия человека в обществе, в рамках которого он
живет и действует как автономная и неповто-
римая система, сохраняя свою целостность и
тождественность самому себе, в условиях не-
прерывных внутренних и внешних измене-
ний. Понятие «индивидуальности» включает
в себя не только изучение единичного, непов-
торимого, уникального и специфичного для
человека, но и рассматривает самопознание,
где необходимо учитывать биологическое и
социальное.

Соотнесение в индивидуальности биологи-
ческого и социального является очень спор-
ным вопросом. Однако, как отмечает Е. В.
Шорохова, недостаточны утверждения о том,
что социальное и биологическое выступают
как единое целое в человеке. По ее мнению,
необходима конкретная расшифровка, где и

как биологическое и социальное выступают в
своем единстве то в качестве необходимого
условия, то в качестве ведущего фактора, т. е.
каким принципом взаимодействия они обус-
ловлены в том или ином соотношении. Со-
гласно определению Е. В. Шороховой, соци-
альное действует на биологическое через пси-
хическое, при этом связывающим звеном меж-
ду социальной средой и биологическим орга-
низмом выступает личность. Именно через
влияние личности человеческий организм ис-
пытывает влияние истории, общественного и
социального окружения [16].

По В. М. Русалову, вопрос выделения в ин-
дивидуальности социального и биологическо-
го и соотнесение личности и организма сво-
дится прежде всего к вопросу о том, как соот-
носятся психодинамические свойства с его
биологической организацией.

Известно, что психодинамические свойства
(особенности памяти, восприятия, сензитив-
ности, темперамента и т. д.) присущи не толь-
ко человеку, но и животным. Поэтому психо-
динамические свойства вполне правомерно
рассматривать и в контексте биологической
организации, поскольку вряд ли можно гово-
рить о социальном у животных.

Если представить систему свойств лично-
сти и систему свойств организма как два пере-
секающихся множества (социальное и биоло-
гическое), то тогда психодинамические свой-
ства человека будут занимать общий сегмент,
образующийся в результате пересечения. Та-
кое представление о соотнесении личности и
организма в человеческой индивидуальности
подчеркивает двойственность (двуединую
сущность) психодинамических свойств чело-
века: с одной стороны, психодинамические
свойства – это две низшие [10] подструктуры
личности, а с другой – это высший уровень
биологической организации человека [12],
входящий в структуру психики.

Для описания и анализа иерархической
структуры психики, различных ее уровней и
типов связи между отдельными составляющи-
ми используют такие популярные психологи-
ческие конструкты, как темперамент, стиль,
способности, характер и др. При этом иссле-
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дователи, предполагая разнообразные объяс-
нения природы анализируемого психическо-
го явления, явно или неявно демонстрируют
свое отношение к двум основным вопросам
психологии: ЧТО? (роль и значение содержа-
тельного компонента психики) и КАК? (про-
явление формальной, психодинамической
или, по-другому, формально-динамической
стороны психики).

Очевидна необходимость существования
методологической посылки, позволяющей
анализировать единый системный процесс
формирования индивидуального поведения
через взаимное опосредование и обобщение
биологических и социальных детерминант
бытия человека. И. И. Шмальгаузен [15] счи-
тал, что смысл индивидуального развития со-
стоит в преобразовании наследственной при-
роды информации в системе жизненных свя-
зей организма с внешней средой. Поэтому наи-
более перспективными в рамках комплексно-
го изучения индивидуальности человека пред-
ставляются разработки на стыке антропологии,
генетики и психологии, а с позиции воспита-
ния индивидуальности – педагогики. Отчетли-
во проявляется принцип детерминизма, соглас-
но которому внешние воздействия всегда пре-
ломляются внутренними условиями [11].

Понятие индивидуальности очень близко к
пониманию себя студентами музыкально-пе-
дагогического факультета, так как признание
собственной неповторимости, неординарно-
сти, выделение задатков и способностей уже
приходит к молодым людям и требует при-
стального внимания со стороны педагогов.
Психолого-педагогическая подготовка дает
знания не только самопознания на основе био-
логического начала, но и умение выделять ин-
дивидуально-стилевые характеристики, при-
общать к социальным проявлениям и вклю-
чать их при саморазвитии, например, на осно-
ве психологической диагностики.

На выявление и осознание таких факторов
может быть направлено внимание студентов к
себе как к индивидуальности.

Индивидуальный стиль деятельности это:
«...индивидуально-своеобразная система пси-
хологических средств, к которым сознательно

или стихийно прибегает человек в целях наи-
лучшего уравновешивания своей (типологи-
чески обусловленной) индивидуальности с
предметными внешними условиями деятель-
ности» [4].

На основе данного определения можно
предположить, что индивидуальный стиль
профессиональной деятельности музыканта в
системе психолого-педагогической подготов-
ки – это устойчивая система взаимодействия,
взаимопринятия и взаимообусловленности
влияния личности и окружающей социокуль-
турной действительности на основе индивиду-
ального своеобразия. Данная система должна
быть осознаваемой, так как именно это усло-
вие позволяет специалисту через самораскры-
тие, самопонимание принимать себя таким,
каким индивидуальность является (со своими
задатками, способностями, талантами), гото-
вой к изменяющимся условиям окружающей
действительности, готовой осознанно направ-
лять свои профессиональные качества, умения
и навыки на достижение успешности.

Однако осознание своего своеобразия не-
обходимо для молодого человека определять
феноменами, значение которых для личности
понятно хотя бы на уровне житейского пред-
ставления и жизненного опыта. С этой целью
изучение данного понятия опирается на тео-
рию индивидуального стиля, его структурно-
го содержания, предложенную В. С. Мерли-
ным и его учениками.

Как отмечается в психологической литера-
туре, вопрос о выделении уровней является
сложным, что связано с отсутствием четких
критериев для осуществления такой процеду-
ры. В связи с этим необходимо отметить, что
В. С. Мерлин в основу выделения иерархиче-
ских уровней в системе знаний «человек – об-
щество» использует критерии значности. Он
писал: «если некоторые переменные входят в
состав одной и той же подсистемы, то они на-
ходятся либо во взаимооднозначной, либо в
многозначной связи друг с другом... Когда
переменные относятся к разным подсистемам,
принадлежащим различным иерархическим
уровням, между ними могут иметь место толь-
ко много-многозначная связь» [7, 10].

ПЕДАГОГИКА
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На основе анализа работ В. С. Мерлина и
Е. А. Климова выделяются уровни в индиви-
дуальном стиле деятельности:

• индивидуальные свойства как нижеле-
жащий уровень;

• регулирующее влияние свойств лично-
сти как вышележащий уровень.

Для нашего исследования теоретическое
значение имеет также исследование М. Р. Щу-
кина [17], которое позволяет говорить о более
структурированном (интегральном) строе-
нии индивидуального стиля деятельности. Так,
М. Р. Щукин определяет, что реализация регу-
лирующего влияния свойств личности как
свойств одного из вышележащих уровней ин-
тегральной индивидуальности на проявления
индивидуальных свойств как свойств нижеле-
жащего уровня осуществляется через особен-
ности самосознания, интеллектуальные воз-
можности, компоненты опыта и эмоциональ-
ные реакции.

Данные теоретические и научно доказан-
ные психологические выводы позволяют уста-
новить следующую структуру индивидуально-
го стиля деятельности:

• индивидуальные свойства как нижеле-
жащий уровень;

• внутренний уровень, включающий само-
сознание, интеллектуальные возможности,
осознание собственного опыта и эмоциональ-
ные реакции;

• регулирующее влияние свойств лично-
сти как вышележащего уровня.

Однако представление в данном виде уров-
ней индивидуального стиля при рассмотрении
вопроса самопознания очень теоретизирова-
но и не дает необходимой информации буду-
щим музыкантам. Необходимо наполнение
данного знания с позиции более знакомых и
осознаваемых понятий. Для этой цели были
предложены следующие показатели:

• индивидуальные свойства – индивиду-
альные формально-динамические особенно-
сти личности;

• внутренний уровень – индивидуальная
мера развития рефлексивности, тревожность,
саморегуляция, эстетическое отношение к ок-
ружающему миру;

• регулирующее влияние свойств лично-
сти – самооценка, ценностные ориентации,
способность к саморазвитию.

Уникальность людей поразительна даже в
своем внешнем проявлении. Однако подлин-
ный ее смысл связан не столько с внешним
обликом человека, сколько с его внутренним
духовным миром, с особенным способом его
бытия в мире, с манерой его поведения, обще-
ния с людьми и природой. Уникальность лич-
ностей имеет существенный социальный
смысл. Главным и наиболее значимым полем
индивидуализации становится внутренний
мир человека и духовная сфера его деятельно-
сти. Учитель музыки в этом плане предстает не
только личностью, социализирующейся во
всем многообразии влияний современного
мира, но и несущей за собственную социали-
зацию, принятые духовные, нравственные
идеалы профессиональную ответственность,
выражающуюся в материальных продуктах
его деятельности. Молодой человек в этом
плане – очень уязвленный субъект обществен-
ного развития. Как показывает изучение пси-
хологических особенностей личности с пози-
ции профессиональной деятельности [13],
есть целый ряд сходных личностных характе-
ристик, выражающихся в различных прояв-
лениях, и имеющих очень высокий уровень
развития у будущих учителей музыки. К ним
относятся саморазвитие, саморегуляция, реф-
лексивность, эмоциональность (как проявле-
ние тревожность), принятие внешнего мира
через эстетическое эмоциональное отноше-
ние к нему.

Перечисленные личностные свойства отно-
сятся к внутреннему уровню индивидуально-
го стиля и являются наиболее важными при
рассмотрении вопроса его формирования.

Исходя из авторской концепции психоло-
го-педагогической подготовки спецификой
внутреннего уровня индивидуального стиля
деятельности будущего музыканта является
введение учета эстетического отношения к
миру и культуре, разработанного А. А. Мелик-
Пашаевым и требующего учета наряду с эмо-
циональностью как оценки художественно-
творческого потенциала студентов [6].

«Индивидуальный стиль деятельности» будущего учителя музыки и его становление...
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Но, если эмоциональность и эстетическое
отношение складываются к периоду обучения
в высшем профессиональном образователь-
ном учреждении (именно они и определяют
выбор молодым человеком вуза культуры и
искусств), то саморазвитие, саморегуляция,
эмоциональная регуляция, которая определя-
ется уровнем тревожности, – эти психологи-
ческие феномены являются психологически-
ми новообразованиями данного возраста на-
ряду с самоопределением.

Роль педагога – это создание условий для
развития этих феноменов. Педагог не должен
пытаться научить приемам саморегуляции
личности. Его цель – помочь своим учащимся
самостоятельно овладевать ими в ходе учебной
и самостоятельной деятельности. Как отмеча-
ет А. К. Осинцев, учитель «помогает ученику в
организации его собственных усилий для эф-
фективной реализации необходимых преобра-
зований, направляет его активность в нужное
русло» [9].

Выделенные уровни индивидуального сти-
ля, которые определяются психическими фе-
номенами, соответствуют выделяемым осо-
бенностям личности, развивающейся и фор-
мирующейся в условиях музыкальной деятель-
ности. Наглядная демонстрация каждому сту-
денту его особенностей позволит не только
осознать эти индивидуальные проявления, но
и будет способствовать их развитию, а может
быть, и коррекции (например, личностной
тревожности, которая вызывает еще большее
повышение ситуативной в ситуации публич-
ного выступления).

Однако индивидуальный стиль деятель-
ности – это психологическое образование,
которое не возможно сформировать за годы
обучения в вузе (5 лет), для становления не-
обходимо гораздо большее количество вре-
мени, условий, включенности в профессио-
нальную деятельность, где данный феномен
уже будет сочетаться с понятием «мастер-
ство».

Для объективной оценки направленности
на формирование индивидуального стиля де-
ятельности уже в годы обучения будущего
специалиста важно выделить психологиче-

ский феномен, который позволил бы адекват-
но оценить особенности развития индивиду-
альности.

Согласно В. С. Мерлину [8] в многообра-
зии исследований стилей наиболее отчетливо
выделяются две их предметные области: взаи-
мовлияния объективных требований деятель-
ности и свойств индивидуальности; собствен-
ные свойства личности и индивидуальности.

Наряду с индивидуальным стилем деятель-
ности, индивидальные стили активности (Б. А.
Вяткин [1]) и поведения (Е. П. Ильин [3])
также описывают область взаимоотношений
индивидуальности с социальной действи-
тельностью.

Опираясь на данные суждения, Л. Дорфман
[2] выделяет описание полного случая актив-
ных взаимодействий, которые включают в
себя: 1) взаимодействие разных форм актив-
ности; 2) взаимодействия между индивидуаль-
ностью и объектами ее мира посредством ак-
тивности, что позволило выделить индивиду-
альный стиль активности (ментального пове-
дения и самодеятельности); экологические
стили активности (экоповедения и экодеятель-
ности). Для нашего исследования этот подход
определяет возможность выделить психологи-
ческий феномен активности личности и как
значимое проявление становления индивиду-
ального стиля деятельности будущего учителя
музыки и как критерий оценки.

Выделение индивидуального стиля актив-
ности как критерия оценки направленности у
будущего учителя музыки на формирование
индивидуального стиля деятельности опреде-
ляет целесообразным измерение активности
как индивидуальных проявлений (связанных
с темпераментом), так и поведенческих форм
активности.

В ходе эмпирического исследования, кото-
рый проходил на базе Хабаровского государ-
ственного института искусств и культуры в
2003–2006 гг., было выявлено, что индекс пси-
хомоторной активности у большинства студен-
тов будущих музыкантов по методике М. В.
Русалова «Опросник формально-динамичес-
ких особенностей индивидуальности» отмече-
но, что у будущих учителей музыки, чья про-
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фессиональная деятельность связана с посто-
янной двигательной активностью, наиболее
высокие показатели выявлены в сфере мото-
рики (эргичность моторная, скорость мотор-
ная, индекс психомоторной активности). У му-
зыкантов развитие скорости моторики яв-
ляется одним из важных факторов успешно-
сти в исполнительском искусстве. Эти резуль-
таты отражают взаимосвязь индивидуальных
особенностей личности и профессиональной
деятельности и позволяют говорить о том, что
уровень развития тех или иных индивидуаль-
ных особенностей и профессиональная на-
правленность деятельности, в условиях актив-
ного формирования индивидуального стиля,
взаимообусловлены.

Критериями выделения уровня формирова-
ния индивидуального стиля деятельности яв-
ляются: степень активности; степень проявле-
ния творческой активности; степень развития
саморегуляции.

С целью изучения влияния психолого-пе-
дагогической подготовки на формирование
индивидуального стиля деятельности был раз-
работан опросник «Особенностей формирова-
ния индивидуального стиля деятельности бу-
дущих учителей музыки» для педагогов специ-
альных блоков, который включал вопросы,
направленные на анализ сформированности
или направления формирования индивидуаль-
ного стиля деятельности с учетом проявления
личностью активности поведения (по Л. Дорф-
ману): Все ли занятия по специальности посе-
щает студент; Занимается с интересом, энту-
зиазмом, удовольствием; Какова творческая
активность студента в ситуации проявления
музыкальных способностей; Можно ли ска-
зать, что студент обладает индивидуальным
стилем деятельности или его задатками (с по-
зиции частоты проявления тех или иных дей-
ствий); Можно ли говорить о выдающихся
способностях студента, с вашей точки зрения;
Можно ли назвать данного студента вдумчи-
вым человеком, всегда планирующим и конт-
ролирующим свою деятельность.

По результатам теста-анкеты «Индивиду-
альный стиль деятельности» выяснилось, что
23% студентов – обладают выраженным инди-

видуальным стилем деятельности; 59% студен-
тов – со средним уровнем сформированно-
сти; 18% студентов – с низким уровнем сфор-
мированности.

Данные свидетельствуют о том, что у боль-
шинства студентов группы индивидуальный
стиль деятельности не является ярко выражен-
ным, т. е. является еще не сформированным,
лишь 23% обладают выраженными способно-
стями, особенным индивидуальным собствен-
ным проявлением стиля, мотивацией к сози-
данию нового, творческого, еще не созданно-
го, обладают высокой творческой активно-
стью, и 18% вообще не обладают индивидуаль-
ным стилем в данной деятельности либо ни-
как его не проявляют в процессе профессио-
нальной деятельности.

Интересно, что испытуемые, обладающие
высоким уровнем развития индивидуального
стиля деятельности, обладают также высоким
уровнем рефлексии, саморегуляции, творче-
ства. Те испытуемые, которые обладают сред-
ним и низким уровнем развития индивидуаль-
ного стиля деятельности, имеют, как правило,
средний и низкий уровень развития рефлек-
сии, саморегуляции, творчества.

Психолого-педагогическая подготовка, ос-
нованная на развитии личностной рефлексии,
позволяет направить внимание студента на
формирование представления, вызвать инте-
рес, активизировать на присвоение знаний о
стилевой организации на уровне потребности
самореализоваться как личность, как индиви-
дуальность, как исполнитель, как педагог, по-
зволяет сформировать понятия для будущего
музыканта.

После проведения психолого-педагогиче-
ской подготовки будущих учителей музыки по-
вторный опрос педагогов на 3-м курсе пока-
зал наличие качественных изменений.

Анализ проведенного опросника педагогов
на выделение индивидуального стиля деятель-
ности в системе предметов специализации
группы будущих музыкантов показал, что из-
менения коснулись многих студентов, прини-
мавших участие в формирующем эксперимен-
те. Так, показатели высокого уровня подня-
лись: от 27% студентов до 35% студентов, сред-
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ний показатель проявлений примерно остал-
ся на том же уровне – 59% и 54%, и заметно
снизился показатель низкого уровня проявле-
ний индивидуального стиля деятельности – с
18 до 11% студентов. За прошедший период
изменения в формировании индивидуально-
го стиля деятельности произошли примерно у
50% студентов, принимавших участие в иссле-
довании.

Таким образом, развитие рефлексии на ос-
нове психолого-педагогической подготовки в
условиях профессионального образования
способствует более выраженным проявлени-
ям индивидуального стиля деятельности.

Кроме того, выделяет умения и навыки, ко-
торые позволят будущему специалисту форми-
ровать не только собственный индивидуальный
стиль деятельности, но и выделять и развивать
стилевые особенности своих учеников.

В условиях психолого-педагогической под-
готовки с учетом педагогических условий фор-
мируются умения: выделения особенностей
индивидуального стиля деятельности; выделе-
ние индивидуально-стилевых характеристик и
включение их при саморазвитии и развитии
своих учеников; включение индивидуальной
эмоциональной регуляции в системе индиви-
дуального стиля деятельности.

Формированию навыков также отводится
большое внимание: адекватного применения
индивидуальных способностей; решения твор-
ческих задач с учетом индивидуальных особен-

ностей; выбора на основе самопознания наи-
более адекватных путей развития собственно-
го индивидуального стиля в исполнительской
и педагогической деятельности; навык пози-
тивного отношения к себе, к своим индивиду-
альным особенностям.

Таким образом, формирование индивиду-
ального стиля деятельности будущего музы-
канта в период обучения в вузе искусств и куль-
туры позволяет на основе самопознания вы-
делить собственные индивидуальные особен-
ности, научить развивать свой как биологиче-
ски заложенный потенциал, так и социальный,
личностный и направляет успешное развитие
на основе сформированных знаний, умений и
навыков.

Как недостаток проведенной работы мож-
но определить то, что, к сожалению, не все сту-
денты смогли выйти на уровень активности
личности и, соответственно, умения прини-
мать себя и своих учеников. Этот момент не-
обходимо учитывать как фактор активизации
деятельности педагогов вузов искусств и куль-
туры в дальнейшей работе.

Сформированность личностной направ-
ленности в системе психолого-педагогической
подготовки будущего музыканта на осознание
активной позиции самопознания и окружаю-
щего мира, выделение индивидуального сти-
ля деятельности как личностного новообразо-
вания способствует развитию направленно-
сти на успех.
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Педагогическое исследование развития мотивации учебной и профессиональной деятельности обучающихся...
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

В статье рассматриваются вопросы педагогической теории и практики развития мотива-
ции профессиональной деятельности у обучающихся в медицинских вузах, представлены резуль-
таты эмпирического исследования мотивации студентов медицинского вуза, отмечается, что
совершенствование медицинского образования неразрывно связано с актуализацией мотиваци-
онной составляющей процесса подготовки и требует теоретического и практического поиска.

Ключевые слова: мотивация учебной и профессиональной деятельности, развитие мотива-
ции, медицинские вузы, исследование мотивации.
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PEDAGOGICAL RESEARCH OF DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL ACTIVITY MOTIVATION

AMONG MEDICAL STUDENTS

Questions of the pedagogical theory and practice of developing motivation for professional activity
among medical students are considered in the article. Results of the empirical research of medical students’
motivation are presented. The author marks that the development of medical education is indissolubly
connected with a motivational component and demand theoretical and practical search.

Key words: motivation for educational and professional activity, development of motivation, medical
establishment of higher education, research of motivation.

В развитии педагогической теории и прак-
тики современного профессионального обра-
зования важное место занимают тенденции

гуманизации и гуманитаризации, обеспечения
качества подготовки, профессионального и
личностного развития всех участников обра-


