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цственном межличностном взаимодействии, 
авателями. 
ные роли студенты БГЭУ, какие ценности 
ip? Исследовательский коллектив кафедры 
У уже 2-ой год проводит социологический 
'ациях студентов экономического универеи-
частис около 900 респондентов, что состав-
дневном отделении. 
проявляется в решимости в трудных жиз-

:рным своим убеждениям. Подавляющее 
:х участие в опросе, считают невозможным 
риемлемые деяния. В системе ценностей 
чение занимают семья(99%), учеба(98%), 
эровья (93%). 
оненту подробнее. Так как приобщение к 
цесс формирования у молодых людей от-
й моральной ценности, основы духовного 
:ознание опасности наркотического, алко-
а организм человека и развитие личности. 
007 года, две трети студентов стараются 
выбрали вариант ответа «иногда, как по-
что его не придерживаются 4,3% опро-

т понимают под ЗОЖ, мы задали уточ-
ает ЗОЖ. Были получены такие ответы: 
.турой» (81,9%), «отказ от вредных при-
лноценное питание» (71,3%), «соблюде-
» (51,2%), «рациональная организация 
азом, не все характеристики ЗОЖ полу-
ов студентов, что может говорить о не-
ЗОЖ в сторону занятия спортом и отка-
мктеристики, бесспорно, являются зна-
1емого понятия, как и равноценные им 
|рно-гигиенических норм» (набравшая 
I и «рациональная организация труда и 
часть возможных ответов), 
студенческой среде, то результаты по-
г 68,3% респондентов, среди которых 
отся мужская и женская группы (про-
ти). Курят изредка около 15% студен-
Гаким образом, почти треть студентов 

урилыцики начали практиковать свою 
), либо на первом курсе университета, 
%). 

Причинной приобретения вредной привычки чаще всего стали «любо-
пытство и интерес» (в 49% случаев) и «компания, пример друзей» (25,9%). 

В среднем в день 82,8% респондентов рассматриваемой группы выку-
ривают 1-10 сигарет, 16,7% - 11-20 сигарет и 1 человек в выборке сказал, что 
выкуривает больше пачки сигарет в день. Из группы курящих более полови-
ны уверенно ответили, что у них нет зависимости от курения (64,2%). За-
труднились с ответом 16,8% опрошенных и 19% сказали, что они чувствуют 
зависимость от данной вредной привычки. Таким образом, по результатам 
самооценки студентов, более трети курильщиков скорее находятся в состоя-
нии зависимости от вредной привычки. 

Сохранение здоровья и преодоление негативных явлений в молодежной 
среде - острейшие проблемы всего общества, поскольку затрагивают пер-
спективы его будущего развития. Мониторинг показывает, что необходимы 
действенные активные формы воспитания. Это могут быть круглые столы с 
приглашением известных людей, тематические фильмы и др. Действенным 
путем воспитания считается использование хорошо продуманных ситуаций 
выбора. Смысл педагогического влияния заключен в том, чтобы анализ и об-

• суждение ситуации, поиски путей ее решения были направлены не столько на 
саму ситуацию, сколько на осмысление собственного отношения к ней. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

Е.Полякова, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры фортепиано 
Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка 

Необходимость духовно-нравственного возрождения нашего общества 
обусловливает важность музыкального искусства как особого культурологи-
ческого феномена, способного оказывать воздействие на жизнь человека, его 
становление и развитие. Отсюда вытекает значимость одной из важнейших 
функций музыкальной деятельности - просветительской. Особенно важным в 
музыкально-просветительской деятельности является свободное, не скован-
ное рамками монодисциплины, общение в поликультурном пространстве пе-
дагога-просветителя со своими слушателями. Особенностью творческой ра-
боты музыканта-просветителя становится «выход» за пределы музыкознания, 
на иной уровень осмысления музыкальных явлений, перекрывающих не толь-
ко предмет исследования музыкологии, но и предмет исследования филосо-
фии музыки. Вырываясь за рамки привычного нам пространства физических 
явлений, лежащих в основе этих наук, просветительская деятельность может 
подниматься до подлинных высот метафизического рассмотрения музыки как 
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эманации духовности, способствующей самодвижению личности в прос 
стве культуры. Именно в такой ипостаси выступают размышления о музздЗ 
опирающиеся на мстакатегории бытия и перебрасывающие мостик к «нравст' 
венному закону внутри нас» (И.Кант), что подчеркивает миссианские тенден* 
ции музыкального просветительства. 

Развивающая сила музыки, как признает современная наука, базиру 
ся на едином и для музыки, и для эмоций принципе функционирования [1] На 
эмоционально-моторной природе музыкальности [2], на подсознательном 
воздействии музыкального языка эмоций, обеспечивающего приобретение 
воображаемого опыта и перевод его в плоскость реальных отношений лично-
сти [3]. 

Педагогическая сущность этого положения заключается в том, что на-
строение-эмоция рассматривается как первичный посыл в художественном 
постижении мира и обусловливает максимальное воздействие музыки на 
уровне подсознания. При использовании различных методов подачи художе-
ственно-эстетической информации огромное значение имеют ироскопические 
способности педагога-музыканта-просветителя, обеспечивающие предугады-
вание эмоций слушателей на всем протяжении процесса общения с искусст-
вом. Постоянная фасилитация достижения учениками психического состоя-
ния «эмоциональной волны», «эффекта прорыва», гигантского эмоциональ-
ного скачка - позволяет энергии музыкальной эмоции через катарсическое 
потрясение подвести слушателя к прорыву в иное измерение, иное состояние 
духовности [4]. 

Большое значение имеет непосредственно эмоциональное состояние 
учителя, который вводит учащихся, слушателей, в мир музыки. Взаимообмен 
энергий субъектов просветительского процесса при общении с искусством 
опирается на теорию пассионарности Л.Н.Гумилева. В ней пассионарность 
определяется как способность организма к использованию избыточной кос-
мической энергии (в нашем случае аккумулированной высокохудожествен-
ными музыкальными произведениями) и энергетическому взаимообмену ме-
жду личностью и ноосферой, пассионарием и другими людьми. Сущность 
пассионария выражается в возможности воздействовать на окружающих [5]. 
В этом плане любой неординарный преподаватель обладает той или инои 
степенью пассионарности. Пассионарность отдельных л и ч н о с т е й - т в о р ц о в , 

может быть элиминирована в их творчестве, в тех художественных произве-
дениях, которые становятся «знаковыми» в ту или иную эпоху. Правы педа-
гоги-методисты, когда выделяют фундаментальные имена в музыке и предла-
гают духовно развивать человека, черпая энергию в музыкальном искусстве, 
повышающем нравственно-эстетический потенциал поликультурного про-
странства. 

Рассмотрим сущность изменения человека под влиянием музыкально-
го искусства. Личность слушателя представляет собой систему, которая не 
является статичной, а способна самоизменяться под влиянием различны»! 
флуктуаций. Энергетический обмен с музыкальным искусстбом и пассионар-
ной личностью делают эту систему открытой и динамичной. В теории само-
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^^—•зации (синергетика) любая флуктуация может изменить состояние 
«стемы и перевести ее на новый уровень организации, причем для этих из-
с н е н и й система должна войти в состояние нестабильности [6, 7]. Прохожде-

ние через нестабильность является закономерностью для развития личности 
«ак системы. Признаком этой нестабильности является эмоциогенная про-
блемная ситуация, в которой оказывается слушатель, если личность как сис-
тема приближается в своем развитии к точке бифуркации. Приходится кон-
статировать, что при активном взаимодействии двух систем (музыкально-
просветительского процесса и развивающейся личности), открытая система 
личности может полноценно развиваться, если система, в которую она вклю-
чена, тоже является открытой, взаимодействующей с другой системой более 
широкого порядка (поликультурным пространством, например) на уровне 
информационного обмена и устойчивой обратной связи [8]. 

Состояние разрушения стереотипов и является тем путем, который при-
водит к нестабильности личности как системы, дает посыл ее переходу в но-
вое состояние и обеспечивает восхождение к духовным вершинам в про-
странстве-времени планетарной культуры. 

Для достижения результата - самоизмснения человека, его трансцен-
денции за пределы обыденного «Я» в процессе музыкального просвещения -
в просветительской деятельности используются методические приемы, 
обеспечивающие разрушение стереотипов и переход личности как системы в 
нестабильное состояние. Назовем, к примеру, методические приемы, исполь-
зуемые М. Казиником (Швеция): 
• художественных ассоциаций, которые спонтанно «выплескиваются» на 

слушателей; 
• «остранения», позволяющего с необычного ракурса взглянуть на произве-

дение искусства и его творца и найти «тайные знаки» связывающие худо-
жественные тексты разных искусств; 

• парадоксальности представления слушателю художественного явления, 
чем достигается разрушение стереотипов; 

• ухода от художественно-образного содержания музыки на более высокую 
ступень обобщения к фундаментальным метакатегориям: Бытия и Бога, 
Гармонии и Хаоса, Любви и Ненависти, Добра и Зла, Жизни и Смерти, 
Мгновения и Вечности, что позволяет человеку взглянуть на себя сквозь 
призму Вечного; 

• компаративного анапиза, использующего сравнение и сопоставление раз-
ноплановых явлений многих областей Знания, приобщение личности к 
метазнанию [4]. 

Мы рассмотрели развивающую силу музыки, сущность изменений лич-
ности под влиянием музыкального искусства и ряд методических приемов, 
способствующих самодвижению слушателя в пространстве планетарной 
кУльтуры. Все это позволяет просветительской деятельности выполнить важ-
нУю миссию: духовно развить личность и изменить ее ценностные ориента-
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Т а т ь я н а С а ф о н о в а , 
преподаватель кафедры истории и теории права 

Витебского государственного университета 
1шени П.М.Машерова 

Современная ситуация в стране требует от каждого человека активных 
действий по защите своих прав. Республика Беларусь нуждается в гражданах, 
имеющих активную гражданскую позицию, не соглашающихся с любыми 
фактами неуважительного отношения к себе, нарушения своих прав, бюро-кратизма и коррупции. J| ! 

Кроме того, личность, имеющая активную гражданскую позицию, яв-ляется носителем правовой культуры, своими собственными действиями рас-пространяя ее. 

Курс «Основы права» преподается студентам неюридических специаль-
ностей в вузах на последних курсах обучения. После получения диплома о 
высшем образовании выпускникам придется самостоятельно устраивать 
свою личную, профессиональную жизнь, отстаивать свои права своими ак-
тивными действиями, ежедневно сталкиваясь с множеством юридических си-
туаций, вступая в различные правоотношения. Некоторые выпускники, об-
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шдая низкои правовой культур 
предпринимая никаких активнь 
лью курса должно стать формир 
вовой культуры, подготовка к j 
что никто, кроме них самих, не 
жизненных проблем и защитой у 

В рамках данной дисципл] 
изучаются общая теория госуда] 
публики Беларусь, Конституция 
тивного, гражданского, семейно; 
ва, права природопользования и < 

Изучение этих тем, на наш 
тивной гражданской позиции ст 
курса «Основы права» ввести до1 
публике Беларусь», «Коррупция i 
занносги выпускника вуза и моле 
тельской деятельности» и др. 

Преподаватель основ права 
ния в процесс преподавания дно 
студентами правовых знаний. 

Лекции, как форма проведег 
рести активную форму. Для качс 
лога преподавателя на лекции нед 

Практические занятия не мо 
ванию вопросов лекционного мате 
нятиях, на наш взгляд, необходимс 
«проиграть» возможную правовук 
ключение брачного договора, нспр 
нии работника, неправомерные д( 
правоохранительных органов и т.п. 

Кроме того, полагаем, что вы 
образовании, должен уметь состав 
ского характера: жалобы, заявлени 
Выпускник вуза должен понимать, 
чаях за защитой своих прав. 

Полагаем необходимым внедр 
цесс преподавания курса и обучение 
занятий должны быть посвящены 
ми правовыми системами, например 
зволит студентам лучше ориентиро; 
правовой информации, находить Hei 
использовать их в конкретной жизне 

Таким образом, курс «Основы 
мирование активной гражданской m 
пересмотреть содержание курса в чш 


