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становления  субъектности  дошкольника  в  условиях 
дошкольного образовательного учреждения.  
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Увлечение  музыкой  как  социально-психологиче-
ский феномен давно уже стало неотъемлемой частью 
молодежной субкультуры. Более 80% подростков всех 
возрастных подгрупп имеют одного или нескольких 
музыкальных  кумиров.  Все  большее  распростране-
ние приобретают движения фанатов. В городах созда-
ются фан-клубы, становятся модными газеты и жур-
налы, пишущие о музыкальных исполнителях.

Однако  как  форма  аддиктивного  поведения  это 
увлечение небезобидно. В молодежных группах му-
зыкальных фанатов распространено асоциальное по-
ведение, существуют социальные и психологические 
предпосылки перехода к химическим формам зависи-
мости.

Существует  достаточно  большое  количество  ис-
следовательских работ по проблеме различных зави-
симостей, как химических: наркомании, алкоголизма, 
так  и  нехимических,  например,  интернет-зависимо-
сти.  Однако  такая  разновидность  аддиктивного  по-
ведения,  как  музыкальный  фанатизм,  крайне  редко 
выступает в качестве объекта эмпирических исследо-
ваний, хотя впервые он был описан еще З. Фрейдом.

Мы  рассматриваем  музыкальный  фанатизм  как 
форму  нехимической  зависимости,  проявляющую-
ся  в  аддиктивном  поведении,  которое  выражается  в 
стремлении к уходу от реальности путем изменения 
своего психического  состояния посредством приема 
некоторых  веществ  или  постоянной  фиксации  вни-
мания на  определенных предметах или  активностях 
(видах деятельности), что сопровождается развитием 
интенсивных эмоций.

Основными  признаками  фанатизма  являются: 
-  наличие  определенной  атрибутики,  отражающей 
приверженность  какому-либо  клубу,  музыкальному 
направлению или вере: одежды и аксессуаров;

- особый сленг  (гимны и «кричалки» на стадио-
не);

- проявление агрессии;
- объединение в фан-клубы;
-  «зацикленность»  на  одних  взглядах  и  убеж-

дениях,  навязывание  образцов  поведения  окру-
жающим  согласно  этому  мировоззрению; 
- наличие определенной субкультуры, т.е. особый об-
раз  жизни,  во  имя  общей  деятельности  (например, 
сбор  и  обсуждением  фактов  личной  жизни  Бритни 
Спирз).

По мнению исследователей в области психологии 
человека источником фанатизма является желание че-
ловека изменять мир, в котором он живет, самоутвер-
дится в нем. Негативные последствия такого стрем-
ления  –  это  попытки  диктовать  свою  волю  другим, 
навязывать  свои  убеждения,  порой  даже  насильно. 
Фанатизм по своей природе безоговорочно категори-
чен и враждебен по отношению к противоположному 

мнению, фанатик как бы разделяет мир на черное и 
белое, не принимая переходных оттенков. [1]

Анализ  теоретической  литературы  показал,  что 
непосредственно самой работы с подростками с му-
зыкальной  зависимостью  и  их  родителями  пока  не 
ведется.  Большую часть  исследований по  этой  теме 
проводят психологи, а не педагоги. Мы считаем, что 
тема  музыкальной  зависимости  должна  также  из-
учаться педагогами.

В СОШ для одаренных детей им. В.Г.Захарченко, 
где мы проводили свое исследование, этой проблеме 
не уделяется должное внимание. Большее внимание 
уделяется наркомании, алкоголизму, конфликтным се-
мьям, правонарушениям и т.д.

На констатирующем этапе эксперимента исполь-
зовались  следующие  методики:  опросник  на  вы-
явление  склонности  к  фанатизму,    направленное  на 
изучение  такого  вида  фанатизма  как  музыкальный, 
методика  «Незаконченные  предложения»,  экспресс 
–  диагностика  уровня  социальной  изолированности 
личности (Д. Рассел и М. Фергюссон). [3]

В  результате  проведенных  исследований  выяв-
лено, что 12% опрошенных школьников имеют при-
знаки фанатизма. А  также  было  выявлено,  что  36% 
оказались склонными к формированию фанатизма, на 
стадии увлеченности. Отношение же старшеклассни-
ков  к  фанатам  музыкального  искусства  неоднознач-
но.  Одни  (14,3%)  относятся  отрицательно,  другие 
(35,2%) положительно (некоторые из них сами явля-
ются  фанатами),  третьи  (50,5%)  –проявляют  равно-
душие.  Также  выявлено,  что  учащиеся,  имеющие 
склонность  к  социальной  изолированности  имеют 
большую  склонность  к  появлению  такой  аддикции 
как фанатизм.

Из анализа теоретической литературы можно ска-
зать,  что  впечатлительные,  эмоциональные  и  неуве-
ренные в себе люди имеют склонность к фанатизму. 
Впечатлительные  и  эмоциональные,    –  потому  что 
легче  всего  поддаются  влиянию,  имеют  более  ярко 
выраженную реакцию на вещи. Неуверенные в себе, 
– потому что находят в кумире своего рода компенса-
цию за свои собственные комплексы. [2]

Таким образом, результаты констатирующего экс-
перимента  позволили  представить  отношение  уча-
щихся к музыкальному искусству, а также показали, 
что у школьников со склонностью к фанатизму высо-
кий уровень социальной изолированности, им трудно 
заводить новых друзей и у них присутствует чувство 
полного или частичного одиночества. У таких ребят 
повышенная закомплексованность. Исходя из резуль-
татов, мы  считаем,  что нужно направить  работу  со-
циальных педагогов на преодоление чувства изолиро-
ванности и одиночества. Для этого нужно обеспечить 
благоприятную  психологическую  атмосферу  вокруг 
ребенка, преодолеть барьеры в общении, достичь вза-
имопонимания.  Для  этого  была  создана  программа 
педагогического  предупреждения  музыкального  фа-
натизма школьников.

Программа осуществлялась в рамках временного 
клуба  по  интересам  «Музыкальный мир молодежи» 
на базе СОШ для одаренных детей им. В.Г.Захарченко 
среди школьников 9, 10 и 11 классов (15–17 лет), об-
щий  объем  часов  –  32.  Педагогическая  программа 
проводилась  комплексно  в  процессе  теоретических 
и  практических занятий, проведения различных до-
суговых мероприятий,  бесед,  игр,  тренингов,  целью 
которых  являлось  повышение  и  поддержание  инте-
реса к музыкальному искусству, расширение спектра 
музыкальных  предпочтений  и формирование  устой-
чивого  отрицательного  отношения  к  музыкальному 
фанатизму.
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На  контрольном  этапе  педагогического  исследо-
вания  нами  был  предпринят  анализ  по  выявлению 
эффективности  разработанной  экспериментальной 
программы  по  педагогическому  предупреждению 
музыкального фанатизма у учащихся СОШ для ода-
ренных детей.

Сравнивая  результаты  повторной  диагностики 
склонности  к  фанатизму  можно  сделать  вывод,  что 
старшеклассников с признаками фанатизма стало на 
8% меньше, а учащиеся, которые показали наиболее 
высокий уровень склонности к музыкальному фана-
тизму,  теперь  обладают  средним  или  низким  пока-
зателями уровня социальной изолированности. Ни у 
одного из испытуемых диагностика не выявила высо-
кий уровень социальной изолированности. Таким об-
разом, мы приходим к выводу, что среди школьников 
с признаками музыкального фанатизма или склонно-
сти к нему четко видна тенденция понижения уровня 
социальной изолированности.

Одним  из  самых  существенных  достижений,  на 
наш  взгляд,  является  то,  что  произошла  переориен-
тация  восприятия  музыки  некоторыми  учащимися, 
состоящими в неформальных молодежных объедине-
ниях, в том числе и музыкальных фанатов, на адекват-
ное ценностное к ней отношение. Что и подтвердила 
проведенная в конце исследования беседа с ними.

Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  для 
учащихся  СОШ  для  одаренных  детей  необходимо 
создание  специальных  клубов,  в  которых  они  смо-
гут расширить знания об искусстве, а так же разумно 
организовывать  свой  досуг.  Все  это,  на  наш  взгляд, 
позволит  успешно  сформировать  ценностное  отно-
шение  учащихся  к  музыкальному  искусству  и,  как 
следствие этого, осуществить предупреждение музы-
кального фанатизма.
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Сегодня педагоги, психологи отмечают изменение  
познавательные потребностей у студентов. Они свя-
зывают это с происходящими в России изменениями 
социально-экономического, политического, духовно-
нравственного характера, которые привели общество 
к нестабильности и  неопределенности. Значительное 
количество бывших старшеклассников приходят в вуз 
с низким уровнем познавательных потребностей. От-
мечается  их  нежеление  учиться,  приобретать  новые 
знания [2].

Как утверждает А.Н. Леонтьев,  наличие потреб-
ностей у человека – это необходимое условие его су-
ществования [3]. 

В  пирамиде  потребностей  А.  Маслоу  познава-
тельные  потребности  находятся  на  одном  из  самых 
высоких уровней – на пятом уровне. 

В словаре   С.Ю. Головина находим определение 
познавательной  потребности:  «…потребность  во 
внешних  впечатлениях.    Как  потребность  в  приоб-
ретении новых знаний складывается лишь в ситуаци-
ях, способствующих осознанию необходимости этих 
знаний для жизни и деятельности. Развитие потреб-

ности  в  знаниях  тесно  связано  с  общим  развитием 
личности, с ее умением и навыками находить в содер-
жании изучаемых наук и во внешней действительно-
сти ответы на жизненно важные вопросы» [4, С. 531].

В.С. Юркевич, исследуя одаренность у детей, вы-
делила  особенности  познавательной  потребности. 
Так, она отмечает, что средством удовлетворения по-
знавательной потребности всегда является новое зна-
ние. Причем, это не означает, что всегда надо «каж-
дый  раз  переходить  к  новому  объекту.  Например, 
чтение  книг  –  самый,  пожалуй,  распространенный 
способ удовлетворения познавательной потребности. 
Очень часто, перечитывая уже знакомую книгу, вдруг 
открываешь в ней нечто совершенно новое. Есть даже 
данные, что людей, склонных к перечитыванию книг, 
отличает особая глубина ума. А один известный ли-
тературовед  считает,  что  любую  серьезную  книгу 
нужно  читать  непременно  дважды.  С  первого  раза 
читатель  усваивает  лишь  сюжет  произведения  или 
набор  конкретных  фактов;  сам  же  замысел  автора, 
его сверхзадачу можно усвоить, уже зная всю эту кон-
кретику» [6]. Этот же автор отмечает, что получение 
нового знания не гасит познавательную потребность, 
а усиливает ее. Также  замечено, что познавательная 
потребность  характеризуется  активностью.  И  еще 
один  «кит»  выделяется  автором:  «удовольствие  от 
умственного труда» [6].

У  разных  людей  познавательные  потребности 
сильно отличаются по силе, интенсивности. Поэтому 
ученые выделяют несколько уровней познавательной 
потребности.

Первый,  начальный  уровень  этой  потребности  - 
это потребность во впечатлениях. На этом уровне ин-
дивид реагирует первым делом на новизну стимула. 
Потребность во впечатлениях составляет фундамент 
познавательной  потребности.  Следующий  уровень 
-    потребность  в  знаниях  (любознательность).  Она 
выражается в интересе к предмету, склонности к его 
изучению, любви к чтению книг и т.д. На уровне лю-
бознательности  познавательная  потребность  часто 
носит  стихийно-эмоциональный  характер  и  не  име-
ет  социально-значимого  продукта  деятельности.  На 
высшем  уровне  познавательная  потребность  носит 
характер целенаправленной деятельности и приводит 
к общественно значимым результатам.  Потребность 
в познании на  этом уровне опосредуется  социально 
значимыми целями. Удовольствие, радость остаются, 
но теперь они не стихийны, а связаны со стратегиче-
ской целью: получить профессию, провести научное 
исследование и т. д.  [5].

Житейский  опыт,  специальные  наблюдения  и 
психологические эксперименты показывают, что по-
знавательная  потребность  может  выражаться  в  раз-
личных формах. У одних людей это потребность в ис-
следовании, в получении нового знания, у других — в 
усвоении готовых сведений. Если первое более тесно 
связано  с  творческой,  поисковой  деятельностью,  то 
второе — с накоплением и систематизацией фактов.

Такие  качества  личности,  как  стремление  к  по-
стоянному пополнению знаний, их творческому при-
менению  в  деятельности,  должны  формироваться  в 
период обучения, так как именно в этот период про-
исходит становление человека как личности.

Поэтому мы решили исследовать познавательные 
потребности студентов нашего вуза. Нами использо-
валась Анкета, разработанная Т.К. Крикуновой [1]. В 
исследовании приняли участие 28 студентов первого 
курса.

Было выявлено следующее. 
36 % студентов считают, что они часто занимают-

ся умственной работой и 50 % - только иногда. 


