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является лишь констатацией глубоких изменений самой сущ-
ности войны. Мировые войны, – как отмечал М. Хайдеггер 
в работе «Преодоление метафизики», – это миро-войны, пред-
варительная форма устранения различия между войной и ми-
ром. В этом смысле устранение границы между комбатантами 
и некомбатантами делает актуальным изучение вопроса о том, 
в какой степени войну можно трактовать как матрицу техник 
современной власти. 
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Музыкальная культура – это уникальное многоаспектное 

явление, являющееся сильнейшим каналом формирования не 
только музыкального вкуса молодежи, но и ценностных ориен-
таций молодого поколения, а также способствующее духовно-
му развитию личности. Музыкальная культура благодаря осо-
бенности чувственно-эмоционального воздействия на челове-
ка, является наиболее популярным эстетическим предпочтени-
ем в среде молодежи. 
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Обладая свойством накапливать и транслировать ценности, 
музыкальные произведения влияют на развитие всей духовной 
культуры социума. 
Многие ученые в своих исследованиях признают музыкаль-

ную культуру частью духовной культуры человека. Так, фило-
соф XX в. А. Лосев представлял музыку как предмет логики 
[5]; Б. Асафьев – музыку в свете картины мира [1]; В. К. Сухан-
цева – музыку как мир человека [7]; М. С. Каган – как способ 
человеческого общения [4]; П. Булез – как способ быть в мире 
[2]; и др. 
Среднее специальное и профессионально-техническое обра-

зование – это образовательная среда, где молодой человек 
обретает фундамент, на котором он на протяжении всей своей 
жизни будет строить собственное «здание», свой мир, отли-
чающийся от других, поскольку архитектор, воздвигающий 
его, – это особенная, неповторимая личность. Однако это зда-
ние должно гармонично вписываться в так называемую соци-
альную архитектуру, возможно, даже стать образцом для нее 
[6, с. 352]. 
Понятие «социальная архитектура» широко раскрыто в эссе 

«Гуманизм и современность» величайшим поэтом XX в. 
О. Э. Мандельштамом. По его мнению, «бывают эпохи, кото-
рые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно ис-
пользовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, 
а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабами 
человека. Иногда она становится враждебной человеку и пи-
тает свое величие его унижением и ничтожеством. <…> Но 
есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой 
тоже является человек, но она строит не из человека, а для че-
ловека, не на ничтожестве личности строит она свое величие, 
а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребнос-
тями» [6, с. 353–354]. 
Для того чтобы в обществе как можно глубже укоренилась 

«социальная архитектура», призванная служить для человека, 
необходимо воспитать как можно больше талантливых «соци-
альных архитекторов». И не важно, какую специальность он 
выберет для своей профессиональной деятельности: будет ли 
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он бухгалтером или актером, фельдшером или лесничим, 
инженером или парикмахером. 
Очевидно, что инженеру необходимо безупречно знать со-

временную технику, технологии, экономику, организацию про-
изводства. Он обязан уметь пользоваться самыми современны-
ми методами и способами для решения своих профессиональ-
ных задач. Выбор инженерной деятельности основывается на 
определенных способностях, интересе к технике. И здесь впол-
не уместно может возникнуть вопрос – так ли необходима 
духовная составляющая в профессиональной деятельности 
такого специалиста? Может быть, нет смысла в формировании 
у молодого инженера художественно-эстетических начал? 
Опыт человечества XX–ХXI вв. показывает, что социальной 

архитектуре, работающей на благо человека, необходимы 
специалисты самых разных профессий и обладающие подлин-
но духовными ценностями. Именно при этом условии челове-
чество будет ограждено от потрясений. 
Из вышесказанного следует, что необходимо создать такую 

систему музыкальной культуры учащейся молодежи, которая 
включала бы в себя производство и потребление духовных 
ценностей, определяемых интересами молодого поколения 
и проверенные многолетним человеческим опытом. 
В государственной политике Республики Беларусь большое 

значение отводится идеологической работе с молодежью, 
включающей в себя воспитание духовных ценностей и разви-
тие эстетического вкуса у учащейся молодежи. Актуальность 
проблемы формирования музыкальной культуры подтвержда-
ется рядом документов, принятых в Республике Беларусь – 
проект Кодекса о культуре (2017 г.), государственная програм-
ма «Культура Беларуси» на 2011–2015 гг., указ Президента 
Республики Беларусь № 575 «Об утверждении Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь» (2010 г.) и др. 
Благодаря большому воспитательному потенциалу именно 

любительское объединение может быть благоприятным усло-
вием для формирования музыкальной культуры учащейся мо-
лодежи. Любительское объединение имеет в наличии социаль-
ную среду, способствующую самореализации и удовлетворе-
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нию духовных потребностей молодежи, психологическому 
раскрепощению личности. 
Любительское объединение как средство формирования му-

зыкальной культуры выполняет все необходимые функции: 
– познавательную (как получение знаний в области музы-

кального искусства на основе инициативы и творческой актив-
ности каждого участника); 

– коммуникативную (как организация общения учащихся по 
интересам); 

– преобразующую (как побуждение к музыкально-творчес-
кой деятельности); 

– ценностно-ориентационную (как расчленение общей цели 
на ряд задач, что способствует развитию различных качеств 
личности); 

– рекреационно-оздоровительную (как обеспечение отдыха 
за счет создания благоприятного психологического микрокли-
мата для всех участников). 
Любительское объединение, кроме всего прочего, имеет воз-

можность производить социально-пропагандистскую деятель-
ность, в которой основное место занимает участие в массовых 
зрелищных представлениях, пропагандирующих национальное 
искусство и культуру. Духовное общение молодежи внутри 
любительского музыкального объединения и с публикой во 
время выступления создает возможность реального воздей-
ствия на участников, на их ценностные установки, вкусы, а че-
рез них на поведение вообще. Воспитание посредством живых 
контактов с художественными и гуманистическими ценностя-
ми, заложенными в любительском музыкальном творчестве, 
формирует у молодежи глубокую отзывчивость ко всему под-
линному, духовному, а значит, истинно ценному. По мнению 
А. Дорожко [3], социально-пропагандистская деятельность 
любительского музыкального объединения направлена на фор-
мирование у участников и зрителей гуманистических ценнос-
тей, таких как добро, справедливость, отзывчивость, храб-
рость, долг, совесть, любовь и т. д. Включение в процесс вос-
питания данных гуманистических качеств позволяет участни-
кам пропагандировать со сцены общечеловеческие ценности. 
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Таким образом, целенаправленное формирование музыкаль-
ной культуры в условиях любительского объединения способ-
но познакомить молодежь не только с отдельными музыкаль-
ными произведениями, но и с целым историческим периодом, 
а также миром эмоций и личностных переживаний. Творческие 
занятия музыкой обеспечивают коррекцию личности, раскре-
пощают ее, делают более коммуникабильной. 
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В любом обществе существует проблема адаптации людей 

с инвалидностью. Социальная адаптация незрячих усложняет-
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