
 163 

подход, направленный на повышение уровня образования при условии сохранения здоровья и 
безопасности всех участников образовательной среды. 
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Аннотация: Статья посвящена психолого-педагогической проблеме самопродвижения 
музыкантов-исполнителей. В статье рассматривается понятие способности на основе суще-
ствующих научных точек зрения. Выявляется понятие и сформулировано определение способ-
ности к самопродвижению. Приведены и раскрыты компоненты способности к самопродви-
жению.  
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Программы освоения навыков музыкального мастерства исполнителя, не затрагивающие 
аспектов музыкального самопродвижения, в современных реалиях теряют актуальность и не 
являются исчерпывающими для возможности осуществления исполнительской деятельности. В 
связи со стремительным развитием музыкального рынка труда, происходит его сущностная 
трансформация, а также изменение основных локаций реализации и способов трансляции и 
распространения музыкального материала, что обуславливает новые задачи перед педагогами 
будущих профессиональных музыкантов-исполнителей. Аудитория потенциальных и фактиче-
ских слушателей музыкантов-исполнителей за сравнительно недолгий срок, в большей своей 
части, передислоцировалась в цифровую среду, в связи с чем изменились не только площадки 
вещания и распространения творческих работ музыкантов-исполнителей, но и способы созда-
ния, а главное – форма самого музыкального продукта. Таким образом, особенности реализа-
ции музыкальной деятельности на различных интернет платформах преобразуют музыкальное 
самопродвижение из вспомогательного инструмента, сопутствующего исполнительской специ-
альности, в неотъемлемую часть творческой деятельности. В современных условиях реализа-
ции, самопродвижение музыкантов – исполнителей в их профессиональной деятельности, не 
только влияет на творческий продукт, но и непосредственно формирует его. В связи с чем, ост-
ро возрастает необходимость междисциплинарных знаний, навыков и умений, способствую-
щих возможности реализации профессиональной деятельности музыкантов-исполнителей и 
отвечающих факторам ее преобразования. 

Статистические данные и проведённые исследования показывают, что профессионально-
го владения музыкальным исполнительским мастерством, даже на самом высоком уровне, не-
достаточно для самостоятельной реализации стабильной и результативной концертной дея-
тельности. Среди исследуемых, 75% специалистов музыкальной индустрии испытывают не-
хватку навыков самопрезентации и продвижения [9]. Молодые специалисты, приступающие к 
профессиональной деятельности музыкантов-исполнителей, сталкиваются с нереализованно-
стью качественного музыкального материала и профессионального уровня исполнительского 
мастерства. Вместе с тем, музыкальный рынок перенасыщен творческими продуктами различ-
ного уровня и зачастую невысокого качества. Данный факт можно объяснить тем, что в данной 
индустрии целенаправленное развитие профессиональных навыков исполнительства, не обес-
печивает музыкальное продвижение. Так же как задачи продвижения могут быть осуществле-
ны параллельно качественному музыкальному развитию исполнителя или музыкального про-
екта. Следовательно, полноценная подготовка специалиста в области музыкального исполни-
тельства возможна лишь в формате комплексного подхода, с включением вспомогательных 
программ обучения, среди которых основополагающую роль в реализации музыкального ис-
кусства играет способность к самопродвижению. 

Для определения значения и особенностей формирования способности к самопродвиже-
нию, необходимо определить феномен способности к какой-либо деятельности, а также кон-
кретно способности к самопродвижению. Согласно Б. М. Теплову, способности – это индиви-
дуально-психологические особенности человека, которые выражают его готовность к овладе-
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нию определенными видами деятельности и к их успешному осуществлению [5]. Б. М. Теплов 
разделял врожденные возможности личности, которые определял как задатки, и приобретён-
ные способности в процессе развития и овладения определёнными навыками. Способности мо-
гут существовать только как результат процесса развития. Поэтому если развитие перестает 
осуществляться, и человек не использует на практике свои способности, они могут со време-
нем утрачиваться. 

Существуют классификации способностей человека, определяющие их сущность и про-
явления. По условиям происхождения в науке различают природные способности и специфи-
ческие. Природные способности имеют естественное происхождение и обусловлены природ-
ными процессами, в то время как специфические способности формируются в связи с социаль-
ными аспектами человеческого взаимодействия. Природные способности основаны на пред-
расположенностях человека, которые заложены в нем генетически, в том числе на физиологи-
ческом, рефлекторном уровне. Они развиваются за счет жизненного опыта и процесса науче-
ния. Специфические способности обеспечивают социализацию индивида, участвуют в процес-
сах адаптации личности к тем или иным условиям, помогают в достижении поставленных це-
лей, требующих специального направленного развития. К ним относятся как способности 
мышления, речи и интеллекта, так и способности к обучению, коммуникациям, а также разви-
ваемые практические и теоретические способности [4]. 

Специфические способности, в свою очередь, разделяются на некоторые подгруппы, та-
кие как: общие и специальные, теоретические и практические, учебные и творческие, предмет-
но-познавательные и способности к общению. Общие способности не ограниченны специфич-
ными характеристиками и определяют успехи личности в широком круге деятельности. К та-
ким способностям можно отнести память, внимание, умственная деятельность, способность 
изъяснять мысли, моторика, скорость мышления и т. д. Специальные способности наделяют 
личность уникальными свойствами и возможностями, определяющими индивидуальность. В 
основе таких способностей могут лежать следующие предрасположенности: чувство ритма, 
музыкальный слух, художественная, артистическая, литературная одаренность, математиче-
ская предрасположенность и т.д. Теоретические способности выражаются в возможностях пла-
нирования, систематизации в абстрактной мыслительной форме, в то время как практические 
способности характеризуют человека, лучше воспринимающего новый материал изучения на 
практических примерах. Учебные способности обуславливают качественное усвоение установ-
ленных алгоритмов, систем, норм, правил и определений, а творческие способности развива-
ются у людей, склонных к абстрактному исследовательскому опыту, поиску креативных не-
стандартных способов решения поставленных задач. Способности к общению выражаются как 
в грамотности и выстроенности речи, так и в коммуникативной открытости и готовности под-
держания диалога, способности коммуницировать с разным количеством людей и в различных 
условиях и обстоятельствах [4]. 

Перечисленные группы специфических способностей сегментированы попарно антагони-
стическими примерами, которыми очень редко одновременно двумя противоположными мо-
жет быть наделена одна личность. Если человек располагает, к примеру, хорошо развитыми 
общими и специальными способностями, это может говорить о наличии неординарной одарен-
ности. В то же время, на данном этапе развития современного общества сложно найти вид 
профессиональной деятельности, который бы не обуславливал необходимость дополнительных 



 166 

междисциплинарных способностей. В конкретном случае, рассматривая способность самопро-
движения в профессиональной деятельности музыкантов-исполнителей, мы можем классифи-
цировать данную способность как специфическую общую способность, для развития которой 
не требуется специальные индивидуальные предрасположенности. Развитие способности к са-
мопродвижению не противоречит специфическому творческому складу личности, а наоборот 
тесно связано с ним, а также результативность самопродвижения отчасти обусловлена наличи-
ем творческих способностей. 

Способность к самопродвижению как понятие не имеет конкретизированного определе-
ния в педагогической терминологии. При этом определение самопродвижения отражается в 
различных точках зрения авторов, изучающих процессы саморазвития, самопознания и само-
презентации, опосредованно включаясь в альтернативные способы осмысления. 

Согласно Н. А. Дмитриенко способность самопродвижения обуславливает профессио-
нальное развитие специалиста, повышение качества и уровня профессиональной подготовки, а 
также личностно-профессиональный рост. Также Н. А. Дмитриенко отмечает, что необходи-
мость формирования способности к самопродвижению – неизбежное следствие роста конку-
ренции на рынке труда, при этом, потребность в специалистах, способных к самопродвиже-
нию, противоречит традиционной системе профессионального образования [2]. 

М. Шериф и А. Басс, исследуя самосознание с помощью авторского опросника, для 
наиболее корректной диагностики выявили несколько его видов, среди которых было отдельно 
выделено публичное самосознание, определяемое интересом к себе как к социальному объекту. 
[8] Похожее определение формулировал Р. А. Виклунд, называя способность самопрезентации 
состоянием объективного самосознания, характеризующегося концентрированием фокуса 
внимания личности на самой себе, в следствии восприятия чужих оценок и стороннего внима-
ния других людей к собственной личности [1]. И. Гоффман рассматривал взаимодействие лич-
ности и наблюдающей зримой или незримой аудитории, как источник выбранной стратегии 
самопрезентации. Поддержание своей социальной роли по И. Гоффману в виде самопрезента-
ции определяется как способ организации собственного поведения человеком, использующим 
средства пассивно и неосознаваемо, на основе ролей, приобретённых при социализации в дет-
стве [3]. 

Самопродвижение неразрывно связано по своей сути с само позиционированием – как 
начальной точной формирования концепции самопродвижения. В связи с этим самопродвиже-
ние, выстраивается на формируемом имидже исполнителя. В работах Е. Ю. Сысоевой выстраи-
вание имиджа рассматривается как процесс само исследования, «само созидания и подачи са-
мого себя». Построение имиджа основано на технологии, состоящей из нескольких ступеней 
самосовершенствования, среди которых: формирование я-концепции, коммуникативное само-
совершенствование, рефлексия профессиональной деятельности и анализ приобретённого опы-
та [7]. Соответственно, можно говорить о том, что для составления основы самопродвижения, 
необходимо выстроить индивидуальный стиль, основанный на синтезе самоизучения и поэтап-
ного саморазвития. 

В теории А. Солтера также частично затрагивается понятие самопродвижения и самопре-
зентации через проявление ассертивного поведения, которое выражается в умении личности 
преподнести себя с наиболее корректной позиции, в том числе в умении убеждать собеседника 
в значимости собственной персоны, привлечении интереса к своим действиям и самовыраже-
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нию. Продвижение собственной позиции А. Солтер определял как признаки гармоничной зре-
лой личности [6]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно определить понятие способности к 
самопродвижению как готовность к осуществлению самостоятельного публично ориентиро-
ванного продвижения своих профессиональных качеств и себя как специалиста. Адаптируя 
данное определение под специфику исполнительской деятельности, мы можем определить, что 
способность самопродвижения специалиста профессиональной музыкальной сферы – это го-
товность музыканта-исполнителя к самостоятельному продвижению своего исполнительского 
мастерства, продуктов своего музыкального творчества с ориентацией на определенную сег-
ментированную аудиторию слушателей и индивидуальный стиль исполнителя.  

Среди необходимых компонентов самопродвижения можно выделить когнитивный, мо-
тивационный и операционально-деятельностный. 

Самопродвижение музыканта-исполнителя возможно при понимании сущности исполни-
тельской деятельности, осознании собственных характерных музыкальных особенностей ис-
полнителя, а также при наличии комплекса знаний затрагивающих области психологии, углуб-
ленной музыкальной теории, дизайна, информационных технологий, связей с общественно-
стью, а также при наличии знаний основ коммуникации, техник работы пиар компаний, основ 
музыкального-маркетинга, этапов создания музыкального материала, необходимых составля-
ющих профессионального портфолио музыканта-исполнителя. Все вышеперечисленные знания 
составляют основу когнитивного компонента самопродвижения.  

Базу мотивационного компонента самопродвижения музыкантов-исполнителей состав-
ляют такие признаки, как желание популяризировать и реализовывать свою музыкальную дея-
тельность, необходимость поиска и наработки целевой аудитории слушателей музыкального 
творчества, необходимость исполнителя отвечать качествам конкурентоспособности, желание 
занимать определённую нишу на рынке музыкальной индустрии. Также, опосредованно, к мо-
тивационным компонентам самопродвижения музыкантов исполнителей можно отнести осо-
знание значимости выбранной профессии, интерес и предрасположенность к музыкальной и 
исполнительской сфере деятельности, понимание нюансов и особенностей профессиональной 
музыкальной среды. 

Операционно-деятельностный компонент самопродвижения в музыкальном исполнитель-
стве состоит из умения презентовать музыкальный материал целевой аудитории по средствам 
информационных, коммуникационных, пиар технологий, а также концертных выступлений и 
очных форматов презентаций. Также для осуществления самопродвижения музыкант-
исполнитель должен быть способен разработать уникальный исполнительский имидж, рабо-
тать с медиа-планом, создавать и адаптировать музыкальные произведения, соответствующие 
качеству профессионального продукта, эстетическим параметрам музыкального искусства и 
запросу аудитории. Кроме того, музыканту-исполнителю необходимо уметь работать с графи-
ческими, музыкальными и видео программами, стриминговыми музыкальными и другими ин-
тернет платформами, статистическими инструментами аналитики активности целевой аудито-
рии для обеспечения эффективного самопродвижения. 

Самопродвижение музыкантов-исполнителей является необходимой составляющей их 
профессиональной деятельности, без которой осуществление реализации результатов творче-
ства на аудиторию слушателей становится невозможным. В связи с этим, существует необхо-
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димость включения в образовательную систему дополнительных обучающих программ, отве-
чающих существующему запросу на обучение способности самопродвижения музыкантов ис-
полнителей. Формирование способности музыкантов-исполнителей к самопродвижению по-
может решить проблему их профессиональной востребованности и конкурентоспособности. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Вохрышева Маргарита Георгиевна 
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Аннотация: В статье рассматривается аспирантура как важнейший кадровый потен-
циал науки и образования, история становления ее структуры, которая на разных этапах до-
бавлялась новыми элементами; анализируются основные постулаты новой, современной мо-
дели аспирантуры, призванной преодолеть недостатки предшествующего периода, способ-
ствовать совершенствованию системы подготовки научных кадров. 

Ключевые слова: аспирантура, программа аспирантуры, история аспирантуры, новая 
модель аспирантуры. 

На всех этапах развития отечественной науки и образования значительную роль выпол-
няет институт аспирантуры, который обеспечивает воспроизводство научных кадров, преем-
ственность поколений в науке. Значение научных кадров для эффективного развития науки и 
техники, задачи в данной сфере подчеркнуты в ряде официальных документов, в частности, в 
государственной программе научно-технологического развития страны [1]. 

Вопросы развития аспирантуры в силу их актуальности становятся предметом дискуссий, 
интервью и серьезных научных исследований, авторы которых рассматривали разные аспекты 
проблемы: исторические (И.Н Ананов, Д. Васильев, В.Г. Выскуб, Н.А. Дедюшина, 
А.Ю.Климов, Н.П. Цеховой и др.); тенденции современного развития (Г.З. Акимова, К.А. Ар-
тамонова, Е.В. Бережная, Е.В. Караваева, В.В. Маландин, И.А. Мосичева, Е.В. Сероштан, 
М.А. Сероштан, Е.А. Терентьев и др.). 

 Вместе с тем развитие института аспирантуры при всем его поступательном движении в 
целом сопровождается значительным количеством проблем, которые были различными в раз-
ные исторические периоды, что порождало необходимость внесения изменений в официальные 
документы и практику подготовки научных кадров. В соответствии с этим становится актуаль-
ным осмысление этой проблематики как в современном ее звучании, так и в историческом. 

Современное состояние аспирантуры, ее достижения и недостатки определяются предыс-
торией данного института, в которой можно проследить позитивную динамику, связанную с 
совершенствованием ее структуры на разных исторических этапах, последовательным, на гос-
ударственном уровне, введением элементов, которые сохраняют свое функционирование до 
настоящего времени. Вместе с тем определенные новации сыграли отрицательную роль с по-
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