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В общей стратегии подготовки учителя к будущей деятельности многими исследователя-

ми отмечается важность его постоянного профессионального развития, являющегося одной из 

составных частей его личностного и социального развития. На современном этапе развития об-

щества к  учителю новой формации предъявляются требования, которые способствуют его      

профессиональному становлению, развитию и самореализации: «учитель должен ясно понимать 

самоценность образования, быть ―человеком в культуре‖, прекрасно знать собственный пред-

мет, методику преподавания предмета, педагогику и психологию, использовать личностноори-

ентированные педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию 

своей личности» [3, с.76].  

В философии понятие «развитие» связано с понятием «движение» и включает реализацию 

возможностей изменения в имеющемся бытии при сохранении его как основы. Характерными 

чертами развития в отличие от движения являются: 

– качественные изменения материальных и духовных систем в рамках целостности бытия, 

т.е. развитие связано с переходом на другой уровень, когда изменяются существенные характе-

ристики, но целое продолжает существовать как определенность; 

– необратимость, которая характеризуется изменениями и возникновением новых качеств, 

ранее не существующих, т.е. существует возможность возникновения новых качеств, но сама 

система не исчезает; 

– определенная направленность, т.е. в материальных и идеальных системах содержатся 

различные потенциальные возможности для самореализации, (например, человек развивает 

свои умственные способности, которые ведут к изменениям его поведения, взаимодействиями с 

людьми, его развития, профессионализма и морали) [5]. 

Современная философская наука трактует понятие «развитие» как необратимое, направ-

ленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Только одновременное 

наличие всех указанных свойств выделяет процессы развития среди других изменений. В ре-

зультате развития возникает качественно новое состояние объекта, которое выступает как из-

менение его состава или структуры (т. е. возникновение, трансформация или исчезновение его 

элементов и связей) [6]. 

В психолого-педагогической литературе развитие личности рассматривается как «разви-

тие ее мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, способностей, 

психических процессов, накопления опыта» [7, с. 661]. Отмечается, что именно посредством 

своей деятельности человек стремится к самосовершенствованию и самообразованию [там же]. 

Профессиональное развитие учителя музыки, на наш взгляд, должно осуществляться на 

основе поиска собственных ресурсов развития и интенсификации их использования в процессе 

организации и осуществления профессиональной деятельности. В. С. Безруковой ресурсы раз-

вития человека рассматриваются как его потенциальные возможности, запасы, источники или 

средства развития каких-то качеств, резервные возможности, еще не развитые, не функциони-

рующие, не используемые [1]. Важнейшим ресурсом профессионального развития учителя му-

зыки является его персоноцентрической позиция, которая наиболее ярко может выражаться , на 

наш взгляд в процессе деятельности в области хорового исполнительства. Осознание данной 

позиции повышает его потенциальную способность к организации профессиональной деятель-

ности в качестве руководителя хорового коллектива, а также способствует более успешному ее 

осуществлению при работе в данном качестве. 

М. И. Ройтерштейн, рассматривая проблемуоценки мировоззрения педагога-музыканта, 

отмечает, что «учитель – по самой сути своей профессии – обучает и воспитывает, то есть фор-

мирует мировоззрение учащихся, вовлекая их в свою систему миропонимания [8, с. 20]. По 

мнению Б. Г. Тевлина, одной из главных качеств руководителя хорового коллектива является 

его способность «обратить участников хорового коллектива в свою художественную веру» [2, 

с. 49]. Данные высказывания позволяют утверждать, что в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности учитель музыки имеет собственную персоноцентрическую позицию, от 

уровня которой зависит успешность данной деятельности и степень воздействия на обучаю-

щихся. Данная точка зрения подтверждается и В. А. Самариным, который считает, что воздей-
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ствие руководителя хорового коллектива оказывает существенное влияние на исполнителей и 

приводит следующий пример: «Любопытно рассмотреть воздействие дирижера на исполните-

лей в тех случаях, когда дирижер, не являясь постоянным руководителем коллектива, выходит 

к хору временно или более того – единично. Особенно интересно наблюдать дирижеров, участ-

вующих в дирижерских конкурсах, где коллектив музыкантов не имеет возможности привык-

нуть к новому дирижерскому стилю, почерку и манерам… В хоровой области это можно встре-

тить, например, в учебных хорах в момент прохождения дипломной практики и работы с хором 

студентов-хормейстеров: что-то происходит в хоре с интонацией, появляются незнакомые тем-

бровые краски в голосах, певцы поначалу будто теряют привычную наработанную ориентацию, 

хор ―расстраивается‖ буквально на глазах. Эта сторона воздействия дирижерской личности на 

коллектив исполнителей чрезвычайно интересна и требует особого рассмотрения» [4, с. 150]. 

Персоноцентрическая позиция учителя музыки, занимаемая им в ходе осуществления 

профессиональной деятельности, является определенной формой отражения уникальности его 

личности, богатства и уровня развития его внутреннего мира, автономности его как социально-

го существа.  В зависимости от субъекта, которому она принадлежит, она может и должна из-

меняться. Педагогическими условиями, способствующими ее изменению, являются: 

– опыт хорового пения у учителя музыки , являющийся формой познавательной, практи-

ческой, духовно-чувственной и эмоциональной деятельности учителя музыки, которая позволя-

ет в процессе осуществления профессиональной деятельности опираться на знания и навыки, 

чувственные и волевые ощущения, полученные в процессе активного практического познания 

сущности хорового искусства;  

– персоноцентрическое воздействие субъектов на учителя музыки, связанное с влиянием 

на него определенных личностей и принятием их отдельных личностно-смысловых образова-

ний при проявлении им собственной индивидуальности в профессиональной деятельности;  

– профессиональное взаимодействие будущего учителя музыки с музыкально-

педагогическим сообществом в рамках мероприятий различного уровня,обусловленное разви-

тием процессов интернационализации в системе высшего образования, в ходе которых специа-

листы имеют возможность на различном уровне профессионально взаимодействовать, обмени-

ваясь знаниями и опытом в области искусства, в том числе хорового. 

Таким образом, персоноцентрическая позиция учителя музыки как одна из форм профес-

сионального самовыражения является одним из ресурсов его профессионального развития, по-

зволяющая не только осознавать собственные достижения и недостатки, но и способствующая 

успешности деятельности в качестве руководителя хорового коллектива, постоянному повыше-

нию своего профессионального уровня, а также степени воздействия на обучающихся в процес-

се осуществления собственной деятельности.  
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Обучение чтению относится к числу обязательных и приоритетных навыков, которыми дол-

жен овладеть ученик начальной школы. Чтение - это один из видов речевой деятельности, имеет 

большое познавательное значение и фактически реализует все три основные цели обучения - прак-

тическую, воспитательную и общеобразовательную. Оно выступает  не только как цель, но и как 

средство обучения и развития личностных качеств. Не случайно в ФГОС НОО отмечается, что чте-

ние в современном информационном обществе носит «метапредметный» характер.  

Формирование мотивации к чтению является важным фактором успешного решения задач 

гуманитарного образования, направленным на общий подъем духовности, воспитания нацио-

нальной ментальности.  

Формирование у учащихся интереса к чтению, прочных навыков осознанного чтения, 

элементарного литературного и эстетического развития, совершенствование подготовки уча-

щихся к самостоятельному выбору  книг – важная задача обучения в начальной школе. Однако, 

педагоги отмечают, что среди учащихся всех возрастов интерес к чтению резко падает. Данный 

факт подтвержден и научными  исследованиями и опытом работы педагогов [2; 4]. 

В качестве основной причины снижения у младших школьников читательского интереса 

можно рассматривать несоответствие социальных и психолого-педагогических условий для 

формирования позитивной мотивации чтения. Именно поэтому важной задачей современного 

начального образования является определение и обоснование психолого-педагогических усло-

вий формирования мотивации чтения.  

В психолого-педагогической литературе мотивация чтения изучается в контексте форми-

рования мотивации учебно-познавательной деятельности и опирается на понимание мотивации 

в психологии. 


