
поиск музыки не является проблемой, а 
молодых людей являются плеер и на-
вопрос о проведении свободного вре-

i музыки». Однако вопрос доступности 
ия музыки и её выбора подрастающим 
I с такими компонентами музыкально-
ыкальный вкус. 
иная с музыкально-эстетическим вос-
[ебного заведения, заключается в том, 
гой. Очевидно, что элементы эстетиче-
на каждом занятии, начиная от внеш-
няя учебных аудиторий и т.д. Однако 
«узыкально-эстетического воспитания 
группы. 
i куратор рассматривается как препо-
шадемическое руководство студенче-
ггов, связанной с вузом. Среди основ-
иформирование, организация жизни 
0 климата, решение оперативных за-
чи трудностями студентов, обеспече-
[риуниверситетской дисциплины, 
качестве куратора учебной группы на 
аспользуем следующие основные на-

1 концертов, которые проводятся в 
числе психолого-педагогический фа-
ное количество мероприятий музы-
триваться в качестве средств музы-
музыкальные мероприятия, ставшие 
афедры теории и методики эстетиче-
сабрьские вечера», музыкальные вы-
т.д.). В рамках таких выступлений 

курируемой группы, 
одских музыкальных мероприятиях, 
атральных мероприятий проводится 
> организовать студенческую группу 
>й форме деятельности проявляется 
гатром и т.д. В выборе таких меро-
кий вкус куратора, его способность 

коллективах университета. Следует 
студенты начальных курсов, чётко 
грситета, зачастую не знают о том, 
:т в области творческой самореали-

зации Конечно, значительную роль в участии студентов в рамках творческих 
коллективов призван сыграть студенческий клуб университета, музыкальная ка-
федра, при которой действуют музыкальный коллективы, однако куратор может 
помочь студентам сделать свой выбор в пользу какого-либо творческого коллек-
тива, раскрыть студентам возможности участия в них. 

В заключении отметим, что данные формы взаимодействия куратора учеб-
ной группы с каждым её студентом, направленные на музыкально-эстетическое 
развитие будущих специалистов, не являются исчерпывающими и могут творче-
ски преобразовываться. 
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Е.С.ПОЛЯКОВА 
БГПУ имени М.Танка, г. Минск 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

К настоящему времени в Республике Беларусь сложились достаточно чет-
кие методологические основы поликультурного образования, опирающиеся на 
важнейшие духовные ценности: толерантность, культуру мира, ненасилие. С 
точки зрения адаптации к культурной среде, межкультурной адаптации, профи-
лактики экстремизма и преодоления последствий поликультурной безграмотно-
сти это образование вполне выполняет свои функции. Учебно-воспитательный 
процесс в общеобразовательных школах строится на основе ненасилия, толе-
рантности и культуры мира, что позволяет приобщить молодое поколение к 
культуре различных народов и стран, укрепить столь свойственную белорусско-
му народу толерантность, предупредить проявления национальной дискримина-
ции и экстремизма. 
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Проблема поликультурности получила освещение в мировой педагогике с 
60-х годов XX века. Непременным атрибутом этого понятия признается взаимо-
действие культур ведущих и малых этносов, отличающихся по языковым, этни-
ческим, национальным или расовым признакам. Тем не менее, как указывает 
А Н. Джуринский «в политических декларациях и научных трудах содержатся 
призывы к воспитанию в духе поликультурности, но далеко не всегда они стано-
вятся основой образовательной деятельности» [1, с. 93]. Возникает вопрос, не 
суживает ли современная педагогика понятие поликультурности, сводя его толь-
ко к культурному взаимодействию различных этносов? 

Если рассматривать культуру, а, следовательно, и поликультурность как 
организованное сообщество людей, разделяющих одни и те же ценности, обычаи 
и социокультурные институты (М. Коул), то такой суженый объем понятия пра-
вомерен. Но, если понимать культуру как: влияние совокупного духовного ин-
теллекта и энергию духа отдельных личностей (B.C. Библер); совершенствова-
ние духовных, физических сил человека и общества, процесс и результат обра-
зования и воспитания (А.С. Зубра); социальную и личностную систему ценно-
стей (М.С. Каган, Т В. Холостова); совокупность знаковых систем 
(Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили); среду, взращивающую и питающую лич-
ность (А.С. Зубра, А.И. Левко, Н.А. Масюкова, Б.В. Пальчевский), - то следует 
признать, что понятия поликультурности (как явления) и поликультурного обра-
зования (как субъектного освоения этого явления) - следует расширить. В него 
можно включить многие виды культуры: культуру общения и мышления, про-
фессиональную культуру педагога, нравственную, экологическую, правовую, 
политическую, музыкальную, эстетическую и, в конечном итоге, духовную 
культуру личности. Все эти виды культуры составляют живую ткань поликуль-
турной среды учебного заведения, в которой, в процессе реализации целей-задач 
общего образования, осуществляется становление и развитие личности. Ученик 
попадает в поликультурную среду учебного заведения, в которой происходит его 
становление как гражданина и в которой осуществляется его музыкально-
эстетическое воспитание. 

Содержание деятельности преподавателя искусства по музыкально-
эстетическому воспитанию молодежи в современном поликультурном образо-
вании значительно меняется. Это обусловлено: процессами глобализации, ин-
формационной экспансией, особенностями функционирования поликультурнои 
художественной среды, реформированием образования, изменением требова-
ний к педагогу и изменением круга компетенций в соответствии с новыми тре-
бованиями. 

Музыкально-эстетическое воспитание молодежи является одной из важ-
нейших составляющих образовательной системы государства, п о з в о л я ю щ е й 

гармонизовать многогранные отношения личности с Миром. Признавая бинар-
ную детерминацию этого развития (внешнюю и внутреннюю), следует все-таки 
отдать приоритет внутренней: «Духовное развитие человека происходит внутри, 
его внешняя жизнь дает как бы пищу или материал для духовной п е р е р а б о т к и , 

если таковая происходит, человек растет и развивается духовно» [2, с. 12]. П°л 
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ноценная актуализация и реализация развивающе-воспитательных возможно-
стей искусства становится важнейшей задачей современного этапа развития по-
ликультурного образования В неконтролируемом потоке произведений искусст-
ва только небольшая их часть несет в себе воспитательно-развивающую состав-
ляющую, обеспечивающую изменения в сознании отдельной личности и в соз-
нании общества. 

Деятельность педагога в области музыкально-эстетического воспитания 
подвержена воздействию ряда факторов, которые оказывают существенное 
влияние на этот процесс. Так, например, глобализация, обеспечивает, с одной 
стороны, расширение взаимовлияния и взаимопроникновения различных куль-
тур в поликультурном пространстве, а, с другой стороны, - агрессивную экспан-
сию массовой культуры. Этот фактор тесно связан с переходом к информацион-
ному обществу. Благодаря новым технологиям информация распространяется 
очень быстро, однако вопрос о качестве этой информации остается открытым. 
Не имеет однозначного решения и проблема перехода информации в знание [3]. 
Ведь, чтобы информация превратилась в знание, она должна быть усвоена, ак-
туализирована и использована человеком. Просто наличие в информационных 
потоках высокохудожественных произведений искусства еще не гарантирует их 
перевод в знание. Необходимо признать, что информационное общество не мо-
жет гарантировать полноценную реализацию воспитательной и развивающей 
функций искусства только технологическими средствами. Знаменитая информа-
ционная триада (телефон, телевидение, компьютер) не обеспечивает воспроиз-
водства и прироста Музыкально-эстетического знания и людей, обладающих им 
Художественное знание, которое было некогда достоянием многих - становится 
достоянием избранных. Теряется знание классического искусства: оно замеща-
ется суррогатным знанием, культурное сознание человека приобретает черты 
клиповости, что не способствует целостности смыслообретений личности и ее 
ценностных ориентиров. В этих условиях изменяется качество глобальной поли-
культурной среды и затрудняется ее функционирование. 

Анализ теории и практики музыкально-эстетического воспитания показы-
вает, что решение перечисленных выше проблем на современном этапе развития 
поликультурного образования в белорусской школе может опираться на сле-
дующие теоретико-методологические позиции: 

1. Поскольку предметом деятельности в музыкально-эстетическом воспи-
тании являются различные виды искусства: музыка, изобразительное искусство, 
хореография, театральное искусство и т.д. - постольку культурологический под-
ход является одним из основных в методологическом арсенале поликультурного 
образования. Он конкретизируется в следующих принципах: культуросообраз-
ности - определяющем деятельность учителя как миссию «возделывания»; со-

ествования, взаимопроникновения и диалога культур как отражение разомк-
ости, открытости и динамичности планетарной культуры; поликультурности 

Понимаемой в двух смыслах: как мультикультурность и как сочетание культуры 
ных направлений деятельности человека); аксиологического расишрения 

остных смыслов культурных феноменов; дополнительности, что дает воз-
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можность описания культурных феноменов языком различных наук; биологич-
ности, обеспечивающей возможность самодвижения человека в поле культуры 

2. Следует отметить, что эмоциональное воздействие музыкального искус-
ства, обусловливает его воспитательную и развивающую функции. Педагогиче-
ская сущность этого методологического положения заключается в том, что на-
строение-эмоция рассматривается как первичный посыл в художественном по-
стижении мира и обусловливает максимальное воздействие музыки на уровне 
подсознания (М. Мольтц, А.В. Торопова, Г.М. Цьптин и др.). При использовании 
различных методов подачи художественно-эстетической информации огромное 
значение имеют пассионарные и проскопические способности педагога-творца, 
обеспечивающие предугадывание эмоций учащихся и их имплицирование на 
всем протяжении процесса общения с искусством. Энергия эмоции подводит 
обучающихся к прорыву в иное измерение, иное состояние духовности 
(J1.H. Гумилев, М.С. Каган, Е.С. Полякова, Т В. Холостова и др.). 

3. Поликультурное пространство понимается музыкальной педагогикой 
как поле, в котором осуществляются музыкальные действия в рамках музыкаль-
но-эстетического воспитания. В это понятие включаются не только субъекты 
поликультурного образовательного процесса, но и музыкальное искусство во 
всем многообразии его исторических эпох, стилей, направлений, жанров, форм, 
персоналий. Современное музыкально-эстетическое воспитание преломляется в 
контексте поликультурного пространства, обусловливающего реальные педаго-
гические ситуации. Наиболее важной среди них является интерпретация того 
или иного музыкального произведения, являющегося составной частью учебной 
программы. При этом интерпретация выступает как центральное звено педаго-
гической ситуации, объединяющей музыкально-педагогический процесс с поли-
культурным пространством [4]. 

4. Любая высокохудожественная интерпретация находится на стыке объ-
ективного и субъективного. Объективное представлено нотным текстом, кото-
рый однозначен, однако, если интерпретация не несет в себе субъективного от-
ношения ученика - она лишается художественной ценности. С л е д о в а т е л ь н о , 
субъективное и объективное начало присутствуют в любой интерпретации, кон-
центрируя в себе многозначность каждого индивидуального прочтения и одно-
значность узнаваемого всеми музыкального образа. 

Механизм интерпретации в педагогической ситуации работает с л е д у ю щ и м 
образом: между смыслом интерпретации и ее значением прослеживается прямая 
зависимость. Для каждого интерпретатора и слушателя смысл п р о и з в е д е н и я мо-
жет быть и многозначным, подчеркивающим индивидуальность в о с п р и я т и я му-
зыки, и однозначным, обеспечивающим существование объективного с о д е р ж а -
ния в нем. При этом, чем больше смысла вкладывается человеком в интерпреИ* • 
цию, тем большее значение имеет для него музыкальное произведение. 

5. Далее, следует признать изменение человека под влиянием искУсСП\г91 
Личность слушателя, ученика представляет собой систему, которая не я в л я е 

статичной, а способна видоизменяться, самоизменяться под влиянием р а з л и ч н ы » • 
флуктуаций. Прохождение личности через нестабильность п р о я в л е н и я л и ч н о е * " _ 
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ньк качеств в деятельности, поведении, общении и рефлексии является законо-
ерностью для развития этой личности как системы. Признаком этой нестабиль-
ости является эмоциогенная проблемная ситуация, в которой оказывается чело-

век. если приближается в своем развитии к точке бифуркации. Приходится кон-
[статировать, что при активном взаимодействии двух систем (музыкально-
эстетического воспитания и развивающейся личности), открытая система лично-
сти может полноценно развиваться, если система, в которую она включена, тоже 
является открытой, взаимодействующей с другой системой (поликультурным 

разованием, например) более широкого порядка на уровне информационного 
мена и устойчивой обратной связи [5]. 

6. И, наконец, в музыкально-эстетическом воспитании можно опереться на 
теграцию моделей мгновенного и линейного времени (М.А. Щербаков) [6]. 

пособность сиюминутного переживания эстетической информации в момент 
;ггриятия художественного произведения становится основой отношения к 
личным явлениям искусства. Именно это является сущностью модели мгно-

нного времени. Энергетика эстетической эмоции в модели линейного времени 
ключает «пусковой механизм» мышления, и поддерживает его не только в про-

цессе восприятия художественного произведения, но и много времени спустя, 
ейная модель времени позволяет осмыслить искусство, категоризировать его 

номены, рефлексировать пережитое и перечувствованное в процессе воспри-
ятия спустя большие промежутки времени. Таким образом, «глубже чувство-
вать» - означает ярче переживать художественные явления в мгновенном време-
ни, а «яснее мыслить» - означает осознавать свой художественный опыт в ли-
нейном времени [5]. 

Эти методологические позиции позволяют изменить ценностные ориента-
ции развивающейся личности в области искусства и, в контексте поликультур-
ного образования, повысить человекосозидательную и культуротворческую 
функции музыкально-эстетического воспитания. 
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Е.М. РЕТИВЫХ, В.В. КЛЁНИНА 
БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Приоритетной целью современного начального образования является раз-
витие личности ребенка, что достигается посредством гуманизации процесса 
обучения и создания устойчивого развития ребенка. Важную роль при этом иг-
рает окружение учащегося музыкально-эстетической средой, которая способст-
вует его приобщению к миру искусства, а также реализации деятельного и твор-
ческого потенциала. 

Главная цель музыкального образования - воспитание музыкальной куль-
туры как части духовной культуры личности (Д. Б. Кабалевский), которая пони-
мается как потребность и возможность входить в диалогическое общение с му-
зыкальной культурой общества. А это предполагает воспитанный интерес, фор-
мирование ценностных отношений к музыке, овладение способами музыкальной 
деятельности, выразительным и осмысленным интонированием, ориентировоч-
ными «ключевыми» музыкальными знаниями и ведущими умениями. 

Таким образом, музыкальную культуру учащихся можно определить как 
культуру ценностного отношения (духовно-нравственного, художественного, 
гражданского, интонационно-коммуникативного), культуру художественного 
восприятия и музыкального мышления, культуру музыкальной деятельности. 
Это предполагает воспитание интереса к высокохудожественному национально-
му и мировому музыкальному искусству (народной, классической, современ-
ной); развитие способности постигать его духовное, нравственно-эстетическое, 
идейно-эмоциональное, жизненное содержание; формирование музыкального 
вкуса, позволяющего отличать хорошее от плохого, прекрасное от безобразного, 
высокое от низменного. 

Постижение народной музыкальной культуры в начальной школе идет по 
двум направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных об-
разцов народного фольклора; во-вторых, это знакомство с профессиональным 
творчеством белорусских композиторов. 

Однако работа в данном направлении ведется недостаточно продуктивно. В 
практике общеобразовательной школы существует проблема полноценного на-
сыщения уроков музыки произведениями белорусских композиторов. Данный 
вопрос изучается такими отечественными учеными, как Н.Н. Гришанович, 

В Д . Юркевич, Е М. Шарапа, Т.Я. Вазинск 
. лагают новое программное обеспечение, с 

разноплановое использование музыкально: 
Также Министерство образования Республ 

j структивно-методическое письмо» по учеб 
анализа данного документа за 2005-2010 г 
лению, наблюдается тенденция к сокращег 
торые предполагают изучение образцов на: 
ки. Особенно ярко это проявилось в прогр 
именно на данном этапе обучения планиру 
кального искусства Беларуси. В программ: 
ключены следующие темы: «Музыка в усад 

; зиторского творчества», «Взаимосвязь наро, 
Но вместе с тем хотелось бы п 

методическом письме 2010 года особое з 
творчеством современных белорусских ком 
вание произведений И. Лученка, В. Войти 
Г. Гореловой, Л. Мурашко, Л. Шлег, Д. Лы 
других, изучение которых способствует BOCI 
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ров, альтернативой которым стали молодые 
позиторской школы. Это явление весьма бл! 
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ний композиторов Беларуси способствует в 
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Более подробный анализ программ ряда 
ные подходы к вопросу использования белор 
начальной школе. 

В программе Н.Н. Гришанович планиро 
но по четвертям и по темам. Каждый класс of 
тей: «Мир звуков», «Как рассказывает музык 
чем рассказывает музыка». Кроме того, в п 
планирование. 

Во втором классе планирование осуществ 
вие в музыкальные страны - Оперу, Балет, Сим 
краски музыкальной речи». Каждое полугодие р 

В третьем классе Н.Н. Гришанович повт 
ского материала в структуре каждой четверти 
зом: 1-я четверть - «Песенный, танцевальный 
ной речи», 2-я четверть - «Интонация», 3-я 4i 
четверть - «Строение (формы) музыки». Помг 
ное распределение тем уроков. 
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