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по было условпо считать, что nоспитапие грамотпоrо легче, чем 

пе грамотпого. При высоких уровнях образования, в том числе да

же в средяей школе, это положение не является бесспорным . На

оборот, чем воспитанпик умнее, более интеллектуально развит, тем 

сложнее задачи воспитателя, системлее и основательнее должны 

быть стимуляции к воспитанию и самовоспитанию. 

Таким образом, увеличение объема сообщаемых знаний, уров

ня образованности повышают требования к процессу воспитания, 

осложняя его. У человека, быстроразвивающегося интеллектуаль

но, появляется опасность отставания в воспитаппости . Нет сомне

ния, что воспи·1·1111ие современпых с•1·удеuтов нажuого сложнее и 

трудпее, че:.t опо было в ·го время, когда сами пЬПiешnие воспитате

ли были с·1•удеп•1•ами. Воспитапие в прошлом было проще, чем те

перь, потому что оно превращается в процесс управлепия самовос

питапием. 

Восп:ита:пие 01<азывает стимулирующее влияпие в отпошепии 

обучепия. Известна особая роль высших чувств для общего раз

вития человека. В психологии проводится идея о том, что иптел

лектуалыюе развитие человека пепосредственно зависит от его 

эмоционального богатства, в частности - от эмоций, воспитанных 

в детстве семьей . Однако не только положительные чувства могут 

быть стимулом к развитию ума; польза воспитанности в глазах сту

дента далеко не так очевидпа, как образованности . 

Уровень воспитанности определить труднее . Его критерии и, 

тем более, оцепки являются многосторонними и в то же время не

достаточно определенными. Обычные суждения об успехах воспи

тывающего обучения в вузе слагаются из таких показателей, как: 

а) 0'1'Сутс·1·вие аморальпых прос-гупков и явпых парушепий дисцип

лины и распорядr<а вуза; б) процент успевае.мости, в ocoбellllocти 

·голько па •хорошо~ и «0·1·личпо~; в) разви1·ие впеауди1•орпой об

ществеп:пой аJ{тивuости студептов . Ни одиu из этих показателей 

пепосредствеllllО прямо пе свидетельствует об уроnпе воспитаппос

·ги с·1·удептов. 

Сложпость кри·гериев проверки воспитанности иногда приво

дит к подмене э·гого поня·гия совокупностью званий о воспитаннос

ти . Ип:аче говоря , сообщепие повых учебпых зпапий дополпяется 

специальпой группой сведений, которые хотя и полезпы для дела 

воспита:пия, одпаr<о педостаточп:ы для превращепия этих сведепий 

о поведепии в действительные нормы поведения . Возможно, было 

бы правильнее не искать материально ощу•гимых показателей 

правствеппости студентов, их уровня воспитанности: воспитан

ность и пра:вс·гвенность не могут и оценива1ъся, и поощряться так 

же, как отличная учеба, работа или спортивная игра. 
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Даппые 1<а·гегории пе подведомстnе11nы материальпой стимуля

ции - их 1<ритерием является совесть челове1<а, а также общест

веппая (хо•1•я бы и молчаливая) харак·1· рис•1·и1<а е. Поня'l'ИЯ долга, 

ответствеппости. чести пе оцепиваются в баллах и в :>том слож

нос·1ъ их 1<валифи1<ации в процессе деятелыюс•1·и с•1·уде11·1•ов, где 

оценивается учебная сторона работы. 
Изложеппые суждения пе означа~о·1• педооцепки или О'l'рица~1ия 

пеобходимости и возможпости определять свое отпошепие к мо

ральным пос·1·уп1<ам с•rуден·1•ов или влиять на пих. Речь идет о 

несводимости этих тонких процедур к относительно простым ква

лифи1<ацио11пым операциям, подобпо принятым в области усвое

ния знаний . 

В процессе воспи·1•апия с·1•удеп·1·а ставится цель формировапия 

современной личности, ее морально-политических и других высо

ких чувств . Следует подчерюtуть особую важпость эмоциопальпой 

стороны воспитания, особое место чувств в воспитании человека . 

Попыт1<и чрезмерной рациопализации процесса воспитания приво

ДЯ'l' I< досадuым педоразумепиям, вроде дис1<уссий о том, ~<ого из ·1·0-
пущих спасать прежде - изобретателя или рабочего, хирурга или 

фельдшера. Словом, целесообразпо пе задава'l·ься вопросом о лич

ной выгоде быть воспитанным, так как совесть современного чело

века, уровень его чувств несопоставимы ни с какими другими выго

дами, хотя и не дают человеку каких-либо внешних преимуществ. 

В процессе обучения павьши, естествеппо, следую·~· за умепия

ми, ~екия - за знаниями. Наруп~ений этой последовательности 

обычпо пе встречается, имеем ли мы дело с физической культурой 

или ивостраккым языком, усвоением описакия или правил пользо

вания таблицей логарифмов . Из психологии развития умепий и па

вы1<ов в процессе обучепия известно, что да~шый процесс ускоряе·r

ся. когда ему придается созпательпый характер. Копечпо, пе вся-

1<ая •созпа·1·ельпос·1·ы в :>·1·ом случае опирае-1·ся па сообщепие дей

ствителъпо nаучпых сведепий. 

Одпа1<0 игпорировапие, обход таких сведений, uеобходимых в 

силу припципа созпательпости, в обучепии практичес1<и пе пабmо

да~о·rся . Созпа·1·елыюс·1ъ в воспи·1·аuии - припцип, очепь дале1<0 о·r

ста~ощий от догматичес1<ой объяспимости правствеппых проступ

ков, павы1<ов воспитаппости . 

Мы пе призьшаем 1< иезуитс1<ой постаповке вопроса, где воспи
туемый пе рассуждае·1·, ибо ему предпазпачепо быть воспи'l·уемым в 

pyi<ax воспитателя . Одпа~<о в жизпи мпого си1·уаций, когда объяс

нять сиюмиrrутпые распоряжения певозможпо . Почему допустимо 

предположение, что воспи·1·уемый може-1· сомневаться в необходи

мости предложепного действия . Иначе говоря, зачем воспитателю 
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I·tаждый раз ~до1<азывать» необходимость распоряжения? У сту

дентов привычка ОI<а.зать услугу, сделать приятuое другому уже пе 

вызывает необходимос•1·и различиых «почему~ и ~зачем~. Но встре

чаются и случаи их невоспитанности, если в m1<оле данный процесс 

был запущен. 

Словом, самым целесообразнъrм: средством воспитания являют

ся упражнения в соответствующих действиях и поступках, а не 

рассуждения о них, сколь бы логичными (и даже эмоциопалыrы

ми) они пи были. Слушают того, I'\TO побуждает I'\ делу толыш один 
раз, а не много1<ратно, и не отвлекает «словесностью~ от дела. Эту 

рекомендацию особешrо следуе·1' име•1ъ в виду при воспи·1·а:пии с·1•у

дентов . 

И.Я. Климук 

БГПУ им . М. Танка 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ВКУСА 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПАНСИИ МАССОВОЙ КУ ЛЬ ТУРЫ 

Формирование музьп<алъного опыта современной учащейся мо

лодежи происходит в звуковой среде, пропиза:ш1ой разнородными 

шумами технократического, электронного и собствепво музыкаль

ного происхождения. Эле1<троа1<устиqеская ревоmоция. воЗВИI'-НО

вепие молодежной м:узыни, а1<·1·ищ1ое фую<циопирова:ние СМИ, 

экономические, социально-политические, идеологические и некото

рые дРугие фа~<торы обусловили тотальпое движение •массовой ку ль

·1·уры~ на ·1·ерри·1·орию всего пос•1·советс1<ого прос·1·ранс·1·ва. При э1·ом 

в сформировавшейся социокультурной ситуации общение с музы
кальным искусством незаметно переориентировалось с I<онцерт

по-праздаичного в прагми1•ично-фоповое и развле1<а:тельно-по•1·ре

бительское. Последствия эти,"< процессов приводят к нивелированию 

традиционных ценностных установо1< и формированию у молодого 

поколения гедонис·1·ически оr<рашеппой жизненной позиции. 

~не случайно в наше время эс1<апистско-развле1<ательная тен

депция, ра:зрас1•авшаяся в годы за:с·1•0.я, превратилась в пос•1•0.яппое 

культивирование <!Массовой культуры~, в культ масскульта на эс

траде и в театре, муаыке и кино, в иаобразительном ис1tусстве иди

зайне, - с 1•ревогой 0•1·меча:е·1• В.Т. Лисовс1<ий. - Тиражируемый 

телевидением и радио, магнитной и грамзаписью, иллюстрируемы

ми журналами масскульт и I<ич размывают I<ритерии художествен-
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