
включают не только возможность мелизма-
аммированной мелодии, интонационного 
ц но и его тембровой "уникализации". Оче-
:редственные вокальные данные усреднен-
1ьной школы, наблюдается их безудержное 
итарных притязаний в возрасте молодых 
инга) в музыкальном шоу-бизнесе. В кон-
полне правомерна мысль о том, что искус-
новится все более "искусственным", 
ости распространения компьютерных му-
еримого увеличения числа пользователей 
едует учитывать его в определении мето-
бразования молодежи в рамках образова-
Унтиципация перспективных тенденций в 
ния детей и юношества на основе музы-
ранить и совершенствовать художествен-
етствии с динамикой технического про-
жзации данного процесса в эпоху демок-
й и гуманизации сферы образования яв-
опустимым. 
л обусловливает необходимость преодо-
иля ведения занятий, воспитания в себе 
шениям, оппозиционным зачастую лич-
}кусам, развития самоконтроля и психи-
1Я бережного отношения к самовыраже-
юм творчестве, создания педагогичес-
ия художественного содержания произ-
пении принципов и методов преподава-
кнологий в условиях интеграции идеи 
концептуальными программными уста-
фивлекательности уроков музыкально-

Ьакторами методологического обосно-
) области массового музыкально-эсте-
1ества целесообразно считать их музы-
ния, стремление к самовыражению и 
, коммуникативные способности в ов-
онными технологиями, 
одимость обновления педагогических 
су воспитания молодежи следует при-
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Т.П. Королева (Минск) 

О Д А Р Е Н Н О С Т Ь К А К И С Х О Д Н Ы Й Ф А К Т О Р 
О Р Г А Н И З А Ц И И У Ч Е Б Н О Г О П Р О Ц Е С С А 

Природа щедро одаривает всех живущих на Земле. Павлина изуми-
тельно красивым хвостом, собаку - необыкновенным обонянием, кошек 
способностью видеть в темноте, пчел и муравьев трудолюбием и т.д. И 
при этом выделенный дар у птиц, зверей, животных не единственный. Че-
ловек не исключение. Природа также щедра к нему. Одаренность, талант-
ливость, гениальность - вот те понятия, которыми обычно обозначают 
незаурядность личности. Но почему же школьный учитель, в поле зрения 
которого достаточно учащихся, отмечает, что есть способные дети, но ода-
ренных по обыкновению нет. Так ли это? В чем несовершенны диагности-
ка одаренности учащихся или система обучения? 

Одним из показателей одаренности может служить время проявления спо-
собностей. В музыкальной области творческие способности могут проявить-
ся очень рано, как у В.А. Моцарта, Ф.Й. Гайдна. Но, за совсем редкими ис-
ключениями, самостоятельное творчество, имеющее объективное значение, 
проявляется лишь к 12-13 годам [Рубинштейн С.Л]. Дети, поступившие в му-
зыкальные классы в 6-7 лет, еще не могут проявить себя как сложившаяся 
индивидуальность, а последующие годы не столь продуктивны, как хотелось 
бы, и не позволяют сущностно раскрыться ребенку. Обучение уже с шести лет 
является чаще всего перегруженным (по результатам опроса преподавателей 
музыкальных классов), дискомфортным для ребенка, который выполняет два 
учебных плана - общий и музыкальный. В условиях подобного дискомфорт-
ного обучения нет свободы духа, нет свободы для определения временных 
затрат, поставленные задачи выполняются относительно. Для ученика глав-
ной задачей является необходимость справиться с программой. 

Если понимать одаренность как дар природы каждому ребенку, то глав-
ное будет состоять в том, чтобы как можно раньше угадать предназначе-
ние каждого, дать ему выход, раскрыть и усовершенствовать обучением. 
Природная одаренность композитора, поэта и художника выражается в 
особом художественно-образном типе мышления, преобразующем явле-
ния действительности в уникальные произведения искусства [A.J1. Готс-
динер]. Это проявляется уже в видении мира. Художник начинается с ви-
денья. Что мы видим? Как на это реагируем? Как и что запоминаем? Рим-
ский - Корсаков как-то заметил, что "творец от обыкновенного смертного 
отличается лишь громадной восприимчивостью к слабым эмоциям". 

Восприимчивость и виденье - на что и как откликнулся ребенок - пер-
вичная основа работы с учеником. При этом главная проблема, на наш 
взгляд, это духовное состояние формирующейся личности. 
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Характерная особенность любого творческого процесса - вдохнове-
ние. Огромная эмоциональная насыщенность, необыкновенный подъем 
всех душевных сил, их концентрация позволяют самые сложные задачи 
решать легко, как бы играючи, во многом по интуиции. Еще Н.А. Римс-
кий-Корсаков очень метко определил, что состояние исключительного 
подъема, которое испытывает композитор, может быть "хроническим" и 
"острым". То есть вдохновение, которое может длиться месяцы и годы, и 
вдохновение, длящееся не более нескольких часов. 

Духовное состояние характеризуется расширением сознания, активным 
включением в процесс постижения истины подсознания, установлением 
коммуникативной связи сознания и подсознания, и тем самым резким рас-
ширением информационной базы понимания проблемы, энергетической 
активизацией, переключением эмоций и режима блокирования информа-
ции на режим энергетической подпитки. 

Духовное состояние характеризуется гармонизацией личности, устра-
нением противоречий с окружающей средой или блокированием этих про-
тиворечий, сосредоточением на познаваемой проблеме, на постижении 
истины, внутренним равновесием, позитивным взглядом на жизнь, высо-
кой концентрацией устремлений, усилением воли и ее контроля со сторо-
ны личности, "я". Также духовное состояние характеризуется переходом к 
образному мышлению, что, со своей стороны, способствует активизации 
информационного обмена с подсознанием, т. к. информация персонально-
го подсознания хранится в образной и чувственной форме. Образность 
помогает осмыслить ситуацию целостно, раскрыть новые отношения на 
новом уровне интеграции. Духовные состояния характеризуются высокой 
продуктивностью воображения, что (в свою очередь) расширяет информа-
ционную емкость нашего сознания. (Можно сравнить человека в периоды 
вдохновения и духовного спада с образом надутого и сдутого шара). В ду-
ховном состоянии слова и понятия могут переводиться в образы и чувства, 
способствуя этим включению процессов воображения [В.Д. Шадриков]. 

Восхождение к вершинам духовности сложный процесс, требующий 
особых обстоятельств. Сложившая система образования при всех своих 
преимуществах одновременно базируется на прозаическом, монотонном, 
маловдохновенном труде, что является тормозом для проявления одарен-
ности у детей. 
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Ж А Н Р О В О - С Т И Л Е В А 
П О П У Л Я Р Н О Й М У З Ы ] 

В теории искусства можно найти ряд i 
музыкальной культуры. Исследователями вь 
гражданская (народная), профессиональна 
де Грохео); элитарная, массовая и народна 
фольклор и два типа профессиональной кул; 
автономная (И.Витаньи); профессиональна 
ка, самодеятельное творчество и массова 
тарная (высокая), народная (совокупност: 
городского фольклора), популярная (произ 
популярность и репродуктивный тип сознаь 
ка массовой культуры (А.Костина), др. 

Наиболее корректной считаем позициь 
пластах музыкальной культуры", где первы{ 
рой - сумма образцов оперно-симфоническ 
искусство), а третий - музыка массово-демс 
стоятельный, несмотря на его раздроблен 
представленный своими собственными вид 

Именно в этой все еще малоизученной 
сегодня серьёзные модификации. Сложное! 
менных явлений в музыке связана с неупс 
ческого аппарата, размытостью многих пон 
люционированием новых жанров, их гомон 
сах культурной ассимиляции и жанрово-сп 

Подавляющий объем литературы о совр* 
ста" имеет информативно-биографичес^ 
аннотационную специфику (включая разнь 
рок-древа, поп-лексиконы, статьи в молодё 
кие источники, электронные энциклопедии, 
кую ценность представляют идеи музыкове; 
томирского, Е.Орловой, Н.Сырова, Д.УХОЕ 
В.Шестакова, др. Взяв за основу концепц 
понятие "третий пласт" (учитывающее при 
бытования, функции, характер воздействия 
старались изложить свое видение состояни 
Разработанная жанрово-стилевая модель (1 

ся ниже) не претендует на завершенность, п 
и отражаемые в ней явления. 
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