
 204

Определенная доля театрализации, проникновение элемен-
тов физкультуры, новая содержательность традиционных дви-
жений, унисонность исполнения привнесла в женский образ 
первой трети ХХ в. элементы «парадного портрета». Однако 
при этом структура женского образа в народно-сценическом 
танце сохраняла крепкую связь с эстетическими принципами 
национального фольклорного творчества, предполагающими 
определенную степень идеализации и ограниченность в стро-
гих рамках лексической национальной системы.  
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Профессиональная подготовка специалиста в любой области 

деятельности требует комплексных знаний, специфических на-
выков и умений. Процесс подготовки специалистов духового 
искусства, в частности – исполнителей на белорусских народ-
ных духовых музыкальных инструментах (дудка, жалейка, 
окарина, дуда, соломка, деревянная или берестяная труба 
и т. д.), имеет богатую историю. На первоначальной стадии 
обучения музыкантов процесс развития их мастерства опирал-
ся на опыт так называемой народной педагогики. Ретроспек-
тивный анализ процесса освоения древних музыкальных инст-
рументов, варианты передачи специальных знаний этого на-
правления позволяют вести разговор о таких возможных спо-
собах обучения музыкантов, как интуитивный вариационно-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 205

импровизационный, а также наглядно-подражательный [5, 
с. 139]. Затем установился цикличный процесс подготовки му-
зыкантов, вариант многократного повторения музыкального 
материала с целью его максимального усвоения и т. п. [5, 
с. 139–140]. 
Современные условия педагогического образования, в том 

числе и для специалистов, осуществляющих подготовку музы-
кантов на национальных духовых музыкальных инструментах, 
характеризуется многочисленностью педагогических задач, 
комбинационным использованием дидактических принципов 
обучения, определенными трансформационными процессами. 
Постоянно меняющиеся условия в системе образования и под-
готовки высококвалифицированных современных специали-
стов диктуют конкретные требования по определению опти-
мальной модели и возможных перспектив в этом процессе [7; 
8]. Практика адаптации молодых специалистов показывает, 
что,  попав в реальные условия самостоятельной профессио-
нально-педагогической деятельности, они сталкиваются с кон-
кретными проблемно-педагогическими ситуациями, необхо-
димостью определения оптимальной цели своего педагогиче-
ского труда и выбором  адекватных средств, методов для ее 
достижения. Несмотря на достаточную предварительную базо-
вую педагогическую подготовку в стенах учебного заведения, 
каждый выпускник должен усвоить определенный опыт рабо-
ты и постоянно совершенствовать квалификацию (самообразо-
вательная работа, участие в системе курсов повышения квали-
фикации, семинаров, научно-методических конференций 
и т. п.). Это поможет комфортно чувствовать себя во время ат-
тестации на предмет профессиональной востребованности для 
последующего заключения трудового контракта. Как отмечает 
В. Анисимов, «в настоящее время во всех развитых странах 
мира самое серьезное внимание уделяется проблеме аттеста-
ции педагогических кадров. Это объясняется тем, что, по мне-
нию ведущих специалистов в области педагогической науки, 
правильно организованная аттестация является важнейшим 
инструментом профессионального роста работников образова-
ния» [1, с. 120]. Проведение  систематической аттестации по-
зволит  инициативным педагогам, заинтересованным в успехе, 
стремиться к совершенствованию профессионального мастер-
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ства и укреплению авторитета среди коллег и воспитанников. 
Как подчеркивает В. Анисимов, «объективная оценка в значи-
тельной мере позволяет предотвратить включение в систему 
образования случайных работников, по тем или иным причи-
нам неспособных к педагогической деятельности» [1, с. 120]. 
Мы попытались выявить мотивы, которыми руководствова-

лись абитуриенты при выборе специальности «Духовые ин-
струменты (народные)» [6, с. 165]. Их выбор был сознатель-
ным (лишь 12,5 % опрошенных отметили свои случайные мо-
тивы), хотя не все из них имели полное представление о бело-
русских народных духовых музыкальных инструментах. Для 
исключения ошибок при диагностике способностей абитури-
ентов и их предрасположенности к данной профессии нами 
были разработаны основные параметры, критерии оценок 
предварительной подготовки будущих студентов, получающих 
квалификацию как исполнителя на народных духовых инстру-
ментах, так и преподавателя. Круг психолого-педагогических 
дисциплин для студентов анализируемой  специальности до-
вольно представителен, что и определяет конкретные парамет-
ры их подготовки и ее содержания. Среди общих дисциплин 
отметим следующие: «Педагогика» в объеме 44 лекционных 
часа и 16 семинаров;  «Общая психология» (36 лекционных ча-
сов и 14 семинаров);  «Возрастная психология» (26 лекцион-
ных часов и 10 семинаров); «Социальная психология» (26 лек-
ционных часов и 10 семинаров); «Психология художественно-
го творчества» (20 лекционных часов и 12 семинаров); «Орга-
низация художественного творчества» (30 лекционных часов и 
10 семинаров). 
Для приобретения конкретных навыков, умений и знаний по 

профилю специальности студенты  имеют возможность выяс-
нить наиболее проблематичные педагогические ситуации и 
особенности будущей самостоятельной работы в процессе изу-
чения  специальных дисциплин. Среди профилирующих дис-
циплин отметим следующие: «Профессиональная [музыкаль-
ная] педагогика» (20 лекционных часов и 10 семинаров); «Ме-
тодика преподавания спецдисциплин» (52 лекционных часа и 
12 семинаров); «Методика работы с фольклорным коллекти-
вом (оркестр, ансамбль)» (20 лекционных часов и 6 семинаров) 
и др. На наш взгляд, среди психолого-педагогических про-
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фильных дисциплин отсутствует такая важная, как «Методика 
обучения игре на специальном народном духовом инструменте 
(свистковые, язычковые, амбушюрные)». А ведь именно она во 
многом определит и педагогическую квалификацию выпуск-
ника. Ведь он будет не только играть в составе профессио-
нального оркестра или ансамбля, но и  заниматься педагогиче-
ской работой в том или ином типе учебного заведения, худо-
жественном коллективе, обучая его участников игре на бело-
русских народных духовых музыкальных инструментах. 
Существует и еще одна серьезная проблема в профессио-

нальном становлении будущего педагога. Должны формиро-
ваться не только профессиональные знания, навыки и умения, 
но и культура профессиональной деятельности, которая про-
является во всех аспектах деятельности педагога: методологи-
ческом, методическом, организационно-управленческом и др. 
Качественно обученные специалисты внесут существенный 

вклад в дальнейшее развитие национальной музыкальной 
культуры Беларуси, в которой народные духовые музыкальные 
инструменты стали и социокультурным показателем, и худо-
жественно-значимым составным элементом исполнительского 
искусства, и музыкальной символикой. 
В истории музыкальной педагогики Беларуси особый инте-

рес представляет обучение исполнителей на национальных 
традиционных народных духовых музыкальных инструментах 
белорусов. Исследование этого процесса нами осуществлялось 
в двух направлениях: сравнительный анализ традиционных 
подходов и приемов в истории народно-инструментальной му-
зыкальной педагогики; контекст-анализ современных подходов 
обучения и определение оптимальных направлений учебно-
педагогического процесса. 
Учитывая впечатляющий эволюционный путь рассматри-

ваемых инструментов, возникших в эпоху неолита (примерно 
3000–2000 лет до н. э.), мы попытались провести ретроспек-
тивный анализ освоения инструментов и смоделировать спосо-
бы обучения игре на этих инструментах, которые, на наш 
взгляд, могли применяться. Из возможных традиционных спо-
собов мы проанализировали аудиовизуальный для достижения 
соответствующей манеры народного духового музицирования, 
самообучающийся, наиболее сложный из всех способов – 
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мультиинструментальный для необходимого освоения не-
скольких инструментов с различными способами звукоизвле-
чения, интуитивный вариационно-импровизационный, нагляд-
но-подражательный  и ряд других. 
Современный уровень развития художественной культуры 

Беларуси вызвал необходимость осмысления  исполнительских 
традиций на белорусских народных духовых музыкальных ин-
струментах и их возвращения в национальную народно-
инструментальную практику, так как многие подобные инст-
рументы стали  исчезать из народного творчества. В 2001 г. 
Министерством культуры, БГУ культуры, БИПК, Белорусской 
Ассоциацией духовых оркестров и ансамблей была специально 
проведена  республиканская проблемно-тематическая конфе-
ренция. Ведущие специалисты республики в своих докладах 
обосновали необходимость  формирования соответствующей 
системы обучения исполнителей на этих инструментах. В ре-
зультате  учебный процесс по подготовке названных специали-
стов в БГУКИ принял целенаправленный профессиональный 
характер. Для эффективного обучения студентов специально-
сти 16 01 06 11 «Духовые инструменты (народные)» с при-
своением соответствующей квалификации  «Солист-исполни-
тель», «Артист оркестра», «Артист ансамбля», «Преподава-
тель» начали разрабатывться необходимые учебные програм-
мы и учебно-методические пособия [2; 3; 4]. 
В процессе обучения студентов данной специальности их 

профессиональные знания, навыки и умения формируются при 
изучении теоретических и практических дисциплин, педагоги-
ческую квалификацию обеспечивают «Профессиональная [му-
зыкальная] педагогика», общий курс педагогики, «Общая пси-
хология», «Социальная психология», «Возрастная психоло-
гия», «Методика преподавания спецдисциплин», «Методика 
работы с фольклорным коллективом» (ансамбль, оркестр) и др. 
Широкий круг профилирующих дисциплин призван обеспе-
чить и качественную исполнительскую подготовку специали-
стов по народным духовым инструментам. Из этого блока дис-
циплин отметим «Специальные народные духовые  инстру-
менты (свистковые, язычковые, амбушюрные)», «Народно-
инструментальное оркестровое исполнительство», «Ансамбле-
вое исполнительство», «Интерпретация народной музыки». 
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В процессе обучения студентов на материалах национально-
го народно-инструментального наследия, современных автор-
ских произведений для народных духовых музыкальных инст-
рументов, развития  профессиональных навыков и умений бу-
дущих молодых специалистов необходимо учитывать не толь-
ко богатые национальные традиции народно-инструменталь-
ной культуры Беларуси, но и необходимые дидактические 
принципы. Среди них мы выделяем такие, как принцип худо-
жественной и идейной ценности (гуманизм, сохранение нацио-
нального наследия  в виде лучших образцов народно-инстру-
ментальных произведений и их популяризация); разнообразия 
жанров и тематики; многоплановости применения художест-
венного репертуара; доступности освоения художественного 
репертуара; постепенности в освоении художественного ре-
пертуара; интереса в процессе освоения и исполнения художе-
ственного репертуара. 
Таким образом, рассмотрев проблему подготовки исполни-

телей на белорусских традиционных  народных духовых музы-
кальных инструментах следует отметить, что этот процесс 
должен носит целенаправленный, системный характер, опи-
раться на теоретические и профилирующие блоки дисциплин и 
их достаточный перечень, учитывающий все параметры буду-
щей педагогической и исполнительской деятельности специа-
листов. На наш взгляд, необходимо учитывать и такое условие 
организации учебного процесса, как взаимосвязь традиций на-
родной педагогики и современных дидактических принципов в 
системе подготовки национальных музыкантов. 
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ДЗЕЙНАСЦЬ КРЭАТАРАЎ БЕЛАРУСКАГА  
АДРАДЖЭННЯ НА РУБЯЖЫ XIX–XX стст. 

 
У айчыннай культураведчай традыцыі нацыянальнае Ад-

раджэнне прынята падзяляць на некалькі этапаў. На першым 
этапе часоў Віленскага ўніверсітэта яго прафесары і студэнты, 
шляхта і святары ва ўмовах сумежжа польскай і беларускай 
культур распачыналі беларускую ідэю ў лібіральна-рамантыч-
ным кірунку. А ўжо на другім этапе, у апошняй чвэрці XIX ст. 
мае месца эвалюцыйны рух, зместам якога было выхаванне 
самасвядомасці народа, раскрыццё фальклорна-этнаграфічных 
каштоўнасцей, мовы, літаратуры і мастацтва. Узнікаюць ама-
тарскія, а затым паступова і прафесіянальныя сацыяльна-куль-
турныя структуры – суполкі, таварыствы, аб’яднанні. Актыў-
насць крэатараў Адраджэння стала набываць мэтанакіраваны 
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