
го самосознания. Нам хотелось выяснить, существует ли корреля
ция мецяу мотат-эмг выбора np-v ессии и устойчивостью профессио
нально? направленности.

В качеств» предварительных выводов гложно отм етить* ч то  по
будительной причиной поступления в инс титут зачастую являото я 
за нятия в крупках художественной самодеятельности, із  том чиоле 
школьных, и беседы со специалистами. Следовательно, выявление 
тпорчески одаренной молодежи среди старшевласснйкоі і , введение 
так называемой- карточки талантов должно помочь пои< зкам абиту
риентов навета вуза . Одновременно брооаетая в  гла за  чрезввчай- 
но низкая аВфмстивновть уоилий по профотбору препс щавателай на
го го  ву за , а такте слабая задайствованность среди гв массовой 
информации. В ея это. mqkgt ста ть резерва т для у л у  татная рабо
ты . В то  же время не следует э & Ь ва ть, ч то  все пе ре численные 
выше меры каоаютоя первого ее этапа -  этапа профі (вформацн, 
или щроф просве щенил.

Этап профконсулмации и профотбора тайга от носится ко вре
мени выбора места офчения, ш г прсфориевтациоингія работа ав мо
жет быть прервана вплоть до поной адаптации на рабочем месте, 
т .е . она продолжается в  с те н »  вуза  т е к  период обучения. А  во 
время получения слециадьрога образования ус и лта е тс я профессио
нальна# направленность и фодмируется: профессиональное самосоз
нание, имеющие громадное зшяение д ля становлвимя личности, для 
удовлетворения потребности в самоутверждении после по уче ни я 
образования и в ходе выполнения профессиональна* обязанностей. 
Однако зачастую в ходе офчения стдаенты терг;^т инто]рео к поду
чаемой профессии, их не удовлетворяет сам процесс получения зна
ний. Это подтверждают высказывания студентов а результаты опро
са. Повышение уровня профессиональной направленное та и фзрг.жро- 
вание профессионального самосознания а ту .зн тзв  станет предметом 
нашего дальнейшего исследования.

Г.А .Бы стр ов, канд.пед,наук
С.В.Солодовников, .гчщ .ф иголог. ячук

:л е ж :;г :еу зш рн к б  связи в системе псдімоаку
j'T ; Ы?САНТА— ІСУ ЛЬТПРССВЕТРАБОШИКА

Б учетных планах институтов культуры дисплплины гуманитар-
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ного направления увязаны в единой системе, но их  преподавание 
осуществляется порознь. Такова традиция. В современном услож
нившемся шре, когда многие научные исследования вдут на сты
ке на^к, необходимо усилить роль межпредметных связей. В дан
ном случае речь вдет о с вязях  литературы и музыки.

Эти связи б о га т и разнообразны, они прослеживаются по 
всем изучаемым литер турным курсам (русская классическая, рус
ская советская, белорусская, литература народов СССР и зарубеж
ная). Мы отмечаем при этом два аспекта: в  литературном произве
дении обыгрывается музыка как явление культуры и жизни, в  нем 
действуют пороонажи-муаиканты, исполняемая музыка определенным 
образом отражается на ходе сюжета и т .д .  Здесь особое место мо
гу т  занять романы, в  которых главная роль предоставлена компо
зиторам (Р.Роллан "Жан-Кристоф", Т.Манн "Доктор Фаустус", К.Фе
дин "Б р а тья ") . Это программные произведения по курсу советской 
и зарубежной литературы. Изучение их на музыкальных специализа
циях несет особую воспитательную и познавательную функцию, по
тому что  в  романах описываются биографии композиторов, их твор
ческая судьба.

С другой отороны, множество литературных произведений ста
новятся основой для музыкальных произведений. Композиторы для 
песен, романоов, кантат, ораторий, опер, балетов, симфоний и 
т .д .  часто используют литературные произведения. Особо необхо
димо подчеркнуть жанр "программной музыки". Из произведений
А.С.Пушкина "Евгений Онегин", "Пиксв ая дама” созданы одноимен
ные оперы П.И.Чайковского. А всего к творчеству А.С.Пушкина об
ращались более 1000 композиторов. Около 500 сочинений Пушкина 
легли в основу более 3000 музыкальных произведений (оперы, ба
леты, хоры, оратории, кантаты, симфонии, рсмансы, инструмен
тальные произведения. Знание подобного рода связей несомненно 
улучшит подготовку культпросветработников, в том числе и биб
лиотекарей, они смогут правильно и объективно оценивать новые 
явления в сфере культуры. Например, при оценке авторской пес
ни можно было бы исходить из опыта труверов и трубадуров, ва- 
гантов и миннезингеров.

В Минском институте культуры изданы ротапринтным спосо
бом методические указания о взаимосвязях музыки и литературы
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z учебном процессе, ^рослечиваются связи русской классической, 
русской советской и зарубежной литературы с к/зыкой. Рассмот
рены отдельно вопросы общего характера (например, "Гимн как 
торжественная песнь", "Зачр эпиталамы в античности", "Дека
данс и его Е-;іяіше на музыку" и д р .) .  По каждому направлешш 
выделены вопросы учебного характера и научно-иоследсвательо- 
кая тематика. Каздый раздел содержит список литературы. Все 
вопросы как учебного, так и научно-иоследсвателъского харак
тера могут быть попользованы преподавателями и литературы и 
музыкальных дисциплин перекрестно. Кроме то го , кафедры могут 
проводить совместные мероприятия (вечера, диспуты, юбилеи, те
истические концерты) по таким темам, как "Пушкин в  музыке", 
"Лермонтов в музыке", 'Томантизм в литературе и пузике" и т .д .  
Можно тайке организовывать конференции по более узким темам, 
например по опере М.П.Мусоргского "Борио Годунов" для первых 
курсов всех факультетов.

Раскрытие музыкально-литературных овязей можно делать на 
лекциях и семинарах по литературе для студентов факультета биб
лиотековедения и библиографии. Это будет способствовать не то 
лько более глубскому изучения данной темн, но и расширения ку
льтурно-эстетического кругозора, созданию определенных методи
ческих пале лов - для возможных мероприятий в  библиотеках, когда 
студенты окончат институт и начнут работать по специальности.

В методических указаниях отмечается особая роль самостоя
тельной подготовки студентов и такого методичеокого приема, 
как читатольокий дневник. Ъ него отуденг долген заносить дан
ные не только о литературном произведения, но и о музыкальном 
(с ш е т, тема, музыкальная реализация, идейно-эстетическое со
держание, применение тех или иных музыкально-ксмпоэпторстах 
приемов, ярких исполнителей и т . д . ) .  Обязательно долины при
влекаться фонозаписи и видеозаписи.

Использование связей литературы и музыки будет способст
вовать не только лучшему усвоению учебного программного w jt*»- 
риалэ, но и воспитания хорошего художественного вкуоа (о оч 
воспитывается только на классике). Это особенно ev.ho е яас- 
тоягее время, когда возникают новые направления именно м  отн- 
ке литературы ^поэзии) и музыки. Часто все это отвечено крз.ійе
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визшш уровнем ках обвей, так и литературной и музыкальной 
культуры. И очень важно, чтобы выпускник института культуры 
мог четко и профессионально оценить новые явления в сфере куль
туры.

В.С.Гончарова, канд.пед.наук

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДОСУГА

В современное название специальности "культурно-просвети
тельная работа" за оемвдесятилетнюв историю Советского государ
ства яжлвдывалооь различное содержание функций работника -  как 
узкое, так и широкое. Следует заметит*, ч то  изменения в названи
ях  профеоояй, квалификаций (политпроаветработних -  культпросвет
работник -  организатор дооуга) вызваны, как правило, тремя при
чинами: во-первых, возникновением совершенно новой отрасли дея
тельности (например, кибернетики или политпросветработы), во- 
вторых, желанием поднять престиж отрасли (например, оператор 
вмеото доярка), в-тр е тьи х, изменением содержания функций носи
теля специальности.

В условиях 20-х  годов существовала потребность идеологиза
ции всей сферы человеческой деятельности, поэтому в  организации 
досуга основной задачей работника было политическое просвещение.

Исходя из такой установки строился учебный план подготовки 
специалистов отрасли, ч то , в частности, прослеживается в курое 
лекций по основам политико-просветительной работы Н.К.Крупской, 
прочитанном ею слушателям Академии коммунистического воопита- 
ния в 1926 году. Отсвда и ориентация на политизацию досуга, ко
торая проолеживается в соответствующих формах: агитсуд, по лит- 
суд, политудочка, агитбригада и т .п .  Кдуб объявляется очагом 
строительства социализма (Н.К.Крупская), опорной базой партий
ных организаций.

В 30-е годы отрасль организации досуга подучает новое на
звание -  культурно-просветительная работа. Предпринимаются по
пытки, в  которых с различной долей успеха трактуется термин.
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