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ДИНАМИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР, СШВДЛйЮЩНЙ 
ПЕРЕСТРОЙКУ ПОДГОТОВКИ РУЮВЭДПБШЙ 

аудозесгшиой сАмодеяшыюсти

Всякое исследование тр еф ет  ясных дефиниций, отражающих 
направленность движения мысли, определяющих подход к предмету 
анализа. £ связи с этим вначале обратимся К нашему ключевому 
понятию. Самодеятельность в контексте поставленной нами проб
лемы необходимо определить как сторону предметной деятельнос
ти, как процесс становления гао{яеского "я" ("самости"). Са
мость есть "я" , рассмотренное в качестве объекта. Это "я" во
обще. Самодеятельность (самость деятельность) осуществляется 
в динамической системе культуры как общественное отношение -  
отсода становление "яй не имеет смысла, следовательно не мо
жет быть исследовано вне движущейся сиотеиы "я -  они".

Эти очевдцдае, лежащие на поверхности положения не имело 
бы скисла высказывать, если бы наша школа не продолжала двига
ться в направлении отвергнутой жизнью устаревшей теории само
деятельности, в основе которой лежит идея просветительства. 
Просветительство с его ориентацией на у;.-:е осуществленное, на 
наличные, общественно признанные ценности не позволяет ориен
тировать подготовку наших студентов на самостоятельный твор
ческий поиск, вечное обновление. № прикованы к кулы уре, ко
торую образно макно охарактеризовать как музей.

Попытаемся в самом обшем виде, пунктирно описать механизм 
движения, вычленить осьовное противоречие, которое лежит в его 
основе.

В фундаменте развития системы общественных отношений, 
осуществляемых как в культуре, так и производстве, лежит про
тиворечивая практика продуцривной деятельности и обмен продук
тами ме-чду производителями. Это полахзние одинаково справедли
во как для профессиональных художников, ладей творчески отно- 
ояцихся к искусству, так  и для лвдей.занимаюши-тя художествен
ной деятельностью в свободное время. Ведь свобода четь познан-
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ная необходимость, под которой в данном контекста ввотупает 
потребность аудитории оамодеятвяЦоотя в худом огненном про-, 
дукте. Именно a етой вовлеченности в куямурнов проязводатво 
лежит корень йсторічноотй творчвокого "я" и, оладсйательно, 
оамоотн я самодеятельное1!*. Точнее оказать, ооцяальяов движе
т е  "я" осуществляется черв» ваде данность-вовлеченность чело
века относительно яуямурной среди потребителей я прояэводя- 
телей иокуасаа, как становление внутренне-внешне детеринсш- 
роваяного субъекте твор»еотва. Лишь осознав, что оамодеятедь- 
ность невозможно рассмотреть вне ее направленности на созда
ние обшеотвеняо значимого предок?в, мм Можем понять ее а оио- 
теме кулмурм, а культурной динамике.

Очертим основное про*коречяе, лем м е в фундаменте дая- 
хеяяя предмете маооовой лудожеогненной оамодеятеЯЬяооти в ку
льтуре: массовая хужжвояенная омодвятельнооть ооумателжт- 
оя в условиях нерабочего, времняі от направлена на ооадание 
произведений искусства. Вовытаюоь оаяоать его противоречие а 
виде тезноа, антитезиса исиптеза.

Тема. Исяуоотвом навивается деятельность, доведя иная до 
совершенства, «в продукты ** мдеарн худом отівйяоготворчеот- 
яа. Основная функция яйкуосТиа -  зсАв ^ичвоквя. Of Л ет  я (я(го- 
отва -  гений. Выход представителя маоон -  человека. ооуМотв- 
ляявюго оное оамоДвятеяьнооп »о внерабочее время, пробив мати
чен. Те зяо« дове*вмнй до лымчеокого кош», звучит оледуишш 
образdMi На худокеотвенну» деятельность способен один человек. 
На основе етого теяноа поотроейнвое элитарные концепция иокус- 
втва -  от ницшеанства до преоветительотва.

Антятваио. йокувотео ест* способ отравения мира» Шр бво- 
конвчан. Кажднй Человек обладает яелбаторймой вад|явияуаяьн0&- 
ты> -  соприкасается о мирам, недоотуідом дяггим, способен, по 
меньшей мере в потенция, на оригинальное видение действитель
ности , а оледфательно, я на оригинальное произведение. Анти
тезис, доведенный до логического конца: каждый Человек -  худож
ник.

Оба тезиса лишь абстракция от реальней действительности 
динамического бытия искусства в качестве предмета творчества. 
Они выражают противоречив мекду художником и художественной
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формой, между жизненным содержанием, которое оомыолівает, пере
живает человек, и потребностью оформить его в художественное 
произведение.

Синтез. Реальное бытие иокусства еоть движение от одного 
тезиса к д р у г о е  и наоборот, фдожественнве движения зарожда
ются в различных социальных, социально-культурных общностях.
Не исключено их появление и в маооовой среде. Здесь художест
венное явление чаше всего зарождветоя как поэзия оамой жизни 
масс и неизбежно вначале иахсщитоя в нераочлененном о оамой 
жизнью виде. Постепенно, о расширением эотетичеокой оформлен- 
ности, оно развивается и вычленяется в нечто самостоятельное, 
самоценное, параллельно ооознаетоя как искусство. Это движение 
можно обозначить с чисто художественной точки зрения как пере
ход из эстетического ничто в Систему социально значимых ценнос
тей.

В начале своего развития художественное явление, фдучи 
вычлененным из бытия народных масс, оказывается близким, по
нятным, необходимым огромному числу лвдей. Утаерждаяоь в сво
ем эстетичеоком качеотве в случае наличия в нем действительно 
художественных потещ ий, оно неизбежно в результате усложнения 
форм и языка, угдеблаиия содержания переходит в академическое 
искуоотво. Тем самым снижается его доступнооть широким народ
ным массам, оно становится элитарным и в этом овоем состоянии 
умирает как предмет художественной деятельности масс. Проиллю
стрируем данное положение примерами различных музыкальных дви
жений, тесным образом связанных о развитием самодеятельности. 
Оркестр руооких народных инструментов, в том виде, какой ему 
придал его создатель Андреев, перешел из разряда бытовых явле
ний в нечто самостоятельное, принадлежащее эстетической сфере.
В период своего зарождения музыка, создаваемая в рамках данно
го художественного движения, была проста, доступна каждому или 
почти каждому как в содержательном плане, так и в качестве пре
дмета деятельности. В тот исторический период любой солдат, 
вернувшийся в овою деревню*по иотечении срока олужбы и позна
комившийся с этой музыкой в армейокой самодеятельности, мог 
ооздать орсестр народных инструментов. Был необходим минимум 
художественных способностей для удовлетворения музыкальных по-
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требиоотей аудитора того времени. Поатепеню о увлажнением 
худак*отавииого материала, иопольау вмаго в оркеотре народнкх 
инотцгмеитав, растет я его служитель -  «го художественные пот
ребности новншаюто*. ОеЙчао в орквотрв народных инструментов* 
как и в симфоническом, без бояиво* специальной подготовки иг
рать нельзя. Сам кудоквотввншй в ре д а т  перерос уровень непро
фессионала. То же оамое движение можно ийбадцать а в ддгтм  
оферах исидгоогжа. Вропим жуп or &іоміч> «  академическом ду
ховой оркестр, дасжз ш даже бати

Реализация Просветите яииоого Подходи *  куямуфв в  практи
ке вузовского строительства призчоит ж тому, что открытие воя
кой опвциажзации осуществляется у жав тоэда ,  когда предает ее 
уже не есть предмет художественного творчества Маоо. Ш  Нвиа- 
ивнно ототавм где-то  на два-три десятилетия. Развитие художе
ственного предмета из битового (худеявотвенная иецениооп) ко 
времени, когда в раМКах данного художественного движения возни
кают шедевры твортаатва, можно разложигъ На следующие соотвв- 
ляияие: не ценность, гружоовжя я  ли локальная цвнноетзь (уровень 
аубкулмури, молодежной культуры ж т .д - ) ,  обв&отвеино признан
ная цениооть, административно признанная ценность, академичес
кое искусство. Зам удаетоя открыть двоякую специализацию ко  вре
мени, когда художественный цредаиет вырос в админиот$втивн о при
знанную ценность, котке творчество маоо уже заведомо невозмож
но. Прсфеооионалязация жанра начинается в момент развития ху
дожественного предмета до уровня лекальной ценности и заверпа- 
етоя в период его  перехода в общественно признанную ценность.
В результате мы жмеоге оо овоими выпускниками фуикционидгем в 
замкнутой на оебя системе культуры. Отчуждение института от 
к у л ь т я »  масс заложено в самом подходе к делу.

Наша задача -  поддерживать художественные движения, чрева
тые творческими достижениями. Но твортеотво -  сфера риска. Рис
ковать чужой судьбой (биографией студента) аморально. П оэтов 
выбор допкен осуществляться самим студентом. Он доллен стаггь 
субъектом хуцожественного становления, самостоятельно анализи
ровать художественную хизнь, сверять ее со своими возможностя
ми, готовиться к реальной работе.

Мы закрепостили студентов рамхага произвольно выбранных
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оаециализвш*. ft чоояюотя, ш »  обратиться к практике работы 
кафедры оркеотроеого дирижирования, to  надо конотатирсвать, 
что у иео буквально единицы имеют воаможнооть учиться тому де
лу, к о то р о е  они дооле окончания вуза посвятит о*ою жизнь. Вое 
я к  прегреш и наяравяены на подготовку дирижеров народных ор
кестров, однако реально мм их почтя не выпускаем. Более того, 
даже еолгсм и  и во та ют к пудьчг орхестра народных инотдемев- 
9о«, m  коллективы о большой натяккай модно называть массо
вой оамодеятельноот ью -  играют в них профессионалы.

У нас учатся Идущие концертмейотери таадевалышх и хоро
вых коллективов, дед а гота-иноTjyментада аты детою » музыкальных 
шкод и студив, методяоты по канрам opteotpoa народны* иногиг- 
ментов и фольклору, руководители различных, в том чноле фольк
лорное, ансамблей, научные работники» Возможны иные модифика
ции «удодеотванной практики наших выпускников.

Коли обратить взор на художественную специализации вооб
ще, то необходимо отметить, что над окдгжаат маооа непохожих 
друг на друга лвдей. Я встречал в овоей падагогичеокой практи
ке танцоров, которце хотт  воерьез учитьоя играть на инструмен
те^ видят возмакнооть применения этих навыков в овоей работеj 
баяниотав, которым оам бог велел заниматься вокалом} балалаеч
ников, тяготеющих к эстраде и т .д .  до беоконвчнооти, Индиви
дуальность непредсказуема и надо дать  возможность ее реализо
вать . Это будет действительной демократизацией учебного процес
са .

Реорганизация, конечно, не мокет быть сведена только к 
пересмотру программ специальных кафедр. Индивидуализировать 
следует всю работу со студентами, включая дисциплины методоло
гического и теоретичео..ого характера. Причем выбор студентом 
дисциплин должен носить целенаправленней, самостоятельный и 
осознанный характер. Выбор преподавателей (вплоть до пригла
шения на работу) оледуот предоставить садам студентам. Кота- 
ти, такая практика еоть у цао в аоиирантуре.

Демократизация проиесса о Сучения, индивидуализация овя- 
заны о риском пройти мимо чего-то очень важного, необходимого 
в последующей практике. П оэтов на новому уровне нужно решать 
вопроси переподготовки бывших выпускников. Несомненно возник
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нут вопросы социальной защищенности преподавателей, связанные 
с нагрузкой, переподготовкой, о<3условленной необходимостью пе
репрофилирования. Здесь также необходим творческий подход, ин
дивидуализация форм самореализации сотрудников.

С.А.Валахнович, препод.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБЩЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ

Так как общение является необходимым и единственным сред . 
ством для ооулвствления некоторых профессиональных действий 
культпросветработника, оно квалифицируется как профессиональ
ное. Проблемы общения интенсивно обоукдавтсяна страницах про
фессиональных изданий для клубных работников. Прогнозные раз
работки свидетельствуют о том, что важнейшим из условий стано
вится притягательность непосредственного общения. Немалым! 
возможностями формирования .способностей к обшению среди раз
личных педагогических учреждений обладают клубы, так  как ос
новное содержание их деятельности строитоя на общении и взаи
моотношениях людей.

На конференции-встрече выпускников Нінского института 
культуры в  1989 г .  многие рук сводите ли самодеятельных художе
ственных коллективов были единодушны в пожелании -  как метаю 
больше внимания в процессе обучения уделять овладению навыка
ми профессионального общения» знаниям вопросов психологии и 
педагогики общения. Шогие'клубные практики недостатком в обу- 
ч е п п  считают то , что в учебных заведениях культуры да учат 

главному -  общению о клубной аудиторией.
Напрашивается вспрос: где найти гроссмейстеров общения и 

как их готовить к суда-шей профессиональной деятельности? Ведь 
нельзя ..аучпть совершенно некоммуникабельного человека тоьу , 
что не соответствует типу его личности. А масштабность сегод
няшней работы т а с у е т  мосіі лизании всех твогчесісйх сил, умения 
по—новому вести дело в области гулм урк , идеологии. Это озна
чает , что нкне неизмеримо возрастает роль человеческого факто-
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