
занные с самодеятельным и профессиональным исполнительством. Ав
тор тщательно исследует народно-инструментальную культуру, при
держиваясь систематики принятого в современном инструм ентаьоде- 
нии метода комплексного исследования и стор и ч еск ого , этнографичес
к о го , лингвистического и музы коведческого анализа. В издание во
шли белорусские народные песенно-танцевальные наигрыши, собран
ные в специальных фольклорно-инструментоведческих экспедициях в 
7 0 -8 0 -е  г г .  во в сех  этнографических регионах Белоруссии.

В рассматриваемый исторический период самыми популярными и 
широко распространенными народными музыкальными инструментами па 
всех  традиционных обрядовых и необрадовых праздниках, игрищах, 
весел ьях , семейных торж ествах, вечеринках, гуляньях, забавах бы
ли д уда , дудки (парные, одиночные), посвистулки, скрипка, цимба
лы, гармоника, басетл я , лира. Именно они прочно вошли в быт бело
русов  и были описаны в этнографической литературе многими путеше
ственниками и исследователями в плане их и зготовления, террито
риального распространения и бы тового музицирования. Древние ис
точники свидетельствую т, что бытовое музицирование характеризу
ется  преимущественно коллективным народно-инструментальным испол ■ 
нительством и лишь иногда в стр еч ается  сольное сопровождение пра
здников игрой на скрипке или д уд е . Следовательно, в Белоруссии 
были распространены сольная, ансамблевая и вокально-инструменталь
ная формы бы тового музицирования.

Н.Д.Кузьминич
(кафедра оркестр ового  
дирижирования)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ НАРОДНО-ОРКЕСТРОВОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существует прямая зависимость между уровнем развития н ар од 
н о-ор к естр овой  самодеяі льности в республике и качеством  п о д го 
товки руководителей оркестров и ансамблей народных инструментов 
в вузе культуры. Поэтому составн ой  частью работы педагогического 
коллектива в рамках комплексной темн "Инструментальное народное 
твор чество  Белоруссии" стало исследование проблемы соверш енство
вания подготовки будущих специалистов.
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В основу экспериментальной работы положены следущ ие принци
пы:

а) комплексности, т . е .  охвата в сех  сторон  деятельности  кафед
ры оркестр ового  дирижирования по совершенствованию у ч ебн о -в осп и та - 
тольного п р оц есса : профориентационной, организаторской , учебной , 
н аучно-исследовател ьской , м етодической;

б) ц ел остн ости , т . е .  направленности мероприятий, изменений в 
тех или иных элементах технологии учебн ого  проц есса  на реализа
цию конечных педагогических целей, а именно: формирование отдель
ных качеств и всей  личности будущего специалиста в их неразрывном 
единстве; общее и профессиональное развитие студ ен тов ;

в) демократизма и сотрудничества  преподавателей и студен тов
в процессе совместной работы по совершенствованию учебн ого  п роц ес-

Осуществление программы исследования указанной проблемы вклю
чало в собя  несколько эта п ов : подготовительны й, констатирующий, 
п{вобразующий и итоговый.

Цель исследования -  совершенствование технологии у ч е б н о -в о с 
питательного проц есса  с решением ряда взаимосвязанных задач :

-  изучение современной практики распределения и использова
ния выпускников кафедры; построение модели профессиональной д ея 
тельности специалиста и перечня е го  должностных обязан н остей ;

-  анализ организации профессиональной подготовки будущих 
специалистов на кафедре и в институте в целом;

-  построение и апробация в учебном процессе эксперименталь
ной модели профессиональной подготовки  руководителей оркестров и 
ансамблей народных инструментов* на. кафедре ;

-  разработка на основе полученных результатов  рекомендаций 
по дальнейшему совершенствованию технологии учебн о-восп и тател ьн о
го  процесса на кафедре и ф акультете.

Гипотезой последования стал о предположение о том , ч т о  повы
шения качества  подготовки студен тов  оркестровой  специализации в 
вузе культуры может бнть обеспечено при условии ц ел остн ого  подхо
да к совершенствованию технологических основ организации у ч еб н о - 
воспитател ьного проп асса , что предполагает: а) повышение ц ел ост
ности отдельных элементов технологической  подсистемы и укрепле
ние взаимосвязей между ними; б) соотнесение преобразований в об— 
ласти технология учебно-впопитател ы того процесса с  возможными и з -
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менениями в социально-психологической и культурно-личностной под

системах целоотного процесса; моделирование в технологии учебного 
процесса целостной картины профессиональной деятельности специа
листа.

При организации экспериментальной работы мы исходили из нвоб 
ходимости разрешения диалектических противоречий, нарушающих це
л остн ость  учебн ого  процесса  и выражающихся в н есоответстви и  дело
вых и личностных качеств  выпускников требованиям практики, социа
льному заказу общ ества. Среди таких противоречий -  разрыв между 
профессиональной деятельностью  специалиста и формой ее освоения в 
в у з е ; отсутстви е  гармонической согл асованности  между подсистемами 
цел остного воспитательного процесса  как следствие преувеличения 
роли отдельных элементов учебно-воспитател ьной  системы, недоста
точно вы сокого уровня п ед агоги ческого м астер ства  воспитателей; 
противоречие между необходимостью освоения студентами технологии 
будущей профессиональной деятельности и отсутстви ем  в вузе со о т 
ветствующих организационно-педагогических условий.

Мы изучали состояние и эффективность функционирования техно
логии учебного п роц есса : выявлялись факторы, способствующие или 
препятствующие реализации цели процесса обучения и воспитания, 
влияющие на продуктивность работы студ ен тов ; анализировались пла
нируемые в вузе организационно-педагогические мероприятия по пере 
стройке учебн о-восп и тател ьн ого  п роц есса ; проводился констатирую
щий анализ учебно-м етодической  литературы и документации (у ч е б 
ные планы, программы, графики, отчеты , правовые акты и т . д . ) ;  оп
ределялся уровень обеспечения учебного процесса  м атериально-тех
ническими средствами и учебным оборудованием; исследовалась эффек 
тивность различных видов, форм и методов организации учебного про
ц е сса , опыт перестройки технологии обучения в других вузах .

Наш подход к изучению обозначенной проблемы базировался на 
концепции цел остного процесса  обшей и профессиональной п од готов 
ки специалистов, которая характеризуется  выделением в педагогичес 
ком процессе трах основных подсистем : технологической (м атериаль
н о-техническое и правовое обеспечение, пространственно-временные 
условия, деятельн ость  преподавателей и студ ен тов , согокупность 
ср ед ств , форм и м етодов, педагогическое м астер ство  организаторов 
воспитательного п р о ц е сса ); социально-педагогической (в с е  формы 
отношений, характерных для учебно-восп и тател ьн ого процесса ~ к
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культуре, предметному миру, лвдям, к самому с е б е ) ;  культурно-лич
ностной (направленность личности, ее нравственно-волевы е св ой ст 
ва , интеллектуально-эстетический потенциал, психо-ф изиологическое 
со стоя н и е ). Вычленение отдельных стор он , элементов, отношений пе
дагоги ческого  процесса  носит условный, относительный характер и 
требует постоянного соотнесения рассматриваемых явлений с конеч
ным результатом п едагоги ческого п роц есса . Динамическое равновесие 
противоположных внутренних сил и тенденций -  основа стабильности 
структуры обучения и воспитания и , собств ен н о , поэтому и обуслов
ливает целостный подход к изучению явлений, понять которые изоли
рованно невозможно.

мы установили, что современный уровень организации у ч еб н о - 
воспитательного процесса на кафедрах специализации не позволяет в 
полной мере осуш ествлять подготовку кадров, способных успешно р е -  

';?ь  профессиональные задачи. Причины та к ого  положения дел х отя  и 
разнообразны, но взаимообусловлены и связаны, с  одной стороны , с 
неразработанностью проблемы ц ел остного процесса  обшего и профес
сионального развития личности специалиста, отсутстви ем  научно обо 
снованных требований к специалистам данного профиля, их проф ессио- 
грамм, а с  другой -  недостаточно высоким уровнем организации учеб
но-воспитательного п р оц есса , не отработанностью  технологии п одго
товки специалиста в в у зе .

Данные выводы нашли свое подтверждение и в ходе проведенного 
констатирующего эксперимента. Так, письменный опрос студен тов  спе
циализации, в частн ости , указал на ряд н едостатков в технологии 
учебного п роц есса , которые отрицательно сказываются на удовл етво
ренности студентов содерж анием ^ организацией обучения на оркест
ровой специализации и в и н сти ту те 'в  целом.

Прежде в с е г о ,  эта неудовлетворенность связана с ориентацией 
части студентов на работу в сфере, не связанной с самодеятельным 
художественным творчеством . Большие нарекания вызывает у  них со 
держание учебного плана: перечень изучаемых дисциплин, соотношение 
ме*-ду различным циклами предметов, между аудиторными и са м остоя - 
тел ы чп т занятиями и т .д .  3 то  же время они недооценивают значи
мое™  отдельных дисциплин для их обшего и профессионального раз
вития (гх  отношение к таким предметам характеризуется  низким бал- 
л . Урого,.,. преподавания тех или иных дисциплин в редких случа
ях еп ог 'тч '-'тоя  студ ен тк а ! вкга четырех баллов. Среди причин объ ек-
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тивного порядка указывалось и на слабую материально-техническую 
базу и н сти тута . Н едостаточно используются в учебном процессе со 
временные сх э д ст в а , формы и методы обучения, содержание предметов 
слабо связы вается  с профессиональной деятельностью  специалиста. 
Высказывались претензии и к профессиональнш у уровню преподавате
л ьского  со ст а в а , к качеству проводимых занятий.

Анализ полученных в ходе опроса ответов  и предложений по с о 
вершенствованию учебного процесса  позволил наметить основные на
правления этой  работы. Это -  укрепление материально-технической 
базы кафедры, совершенствование учебных планов и расписаний заня
тий, перераспределение уч ебн ого  времени в сторону увеличения доли 
самостоятельной работы студентов и создание для это г о  необходимых 
условий, укрепление связи уч ебн ого  процесса с профессиональной 
деятельностью  специалиста. В рамках преподавания отдельных дисцип
лин специализации следует активнее использовать современные сред
ст в а , формы и методы обучения, полнее обеспечивать студентов у ч е б 
но-методическими материалами и пособиями, повысить уровень руко
водства  их самостоятельной работой , усилить профессиональную на
правленность читаемых к у р сов , обеспечить необходимый уровень у ч е б 

н о й  мотивации обучающихся с целью их более заинтересованного от
ношения к изучению предметов, активнее проводить работу по форми
рованию профессиональной ориентации, всемерно повышать культуру и 
профессиональное м астер ство проф ессорско-преподавательского с о с т а 
ва .

Но перестройка учебного процесса -  это  не просто совершенст
вование существующего механизма педагогической  системы, а , в пер
вую очередь , пересмотр целей, ради которых эта  система функциони
р у ет , выдвижение новых целей, соответствующ их современным направ
лениям социально-эконом ического развития страны.

Проведенное исследование показало, что практика обучения 
студентов художественных специализаций не располагает научно обо
снованным ответом  на вопрос о целях. В качестве таковых, как пра
вило, выступают общие требования общ ества к выпускникам в у зо в . В 
других случаях цели подменяют содержанием обучения, характеристи
ками деятельности  преподавателя. Разум еется , такие цели нельзя 
применять для сравнения с реальными результатами функционирования 
педагогической системы вуза .

Используя метод контент-анализа, мы изучили программы у ч е б -
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ннх дисциплин оркестровой  специализации, чтобы определить взаимо
связь целей отдельных предметов с конечными целями подготовки спе
циалистов, представить себе  их иерархию как результат конкретиза
ции общих целей применительно к каждой дисциплине v  занятию. Опре
деляющими при этом были функции и типы деятельности  специалиста, 
е го  знания, умения и навыки, личностные к ачества . Результаты ана
лиза подтвердили наше предположение о бессистемном дроблении об
щих целей, отсутстви и  единых принципов так ого  дробления, когда за 
перечнем отдельных знаний, умений и навыков специалиста тер яется  
связь с  конкретными видами е го  профессиональной деятел ьн ости , сла
бо реализуется  принцип преемственности между целями и задачами от
дельных кафедр и учебных дисциплин, когда нечетко определено мес
то и роль каждой дисциплины в обшей структуре учебных предметов.

О тсутствует полная я сн ость  и в вопросе о содержании п од готов 
ки специалистов художественных специализаций. В раде публикаций 
и в ходе проведенных бесед  с-преподавателями художественных ди с
циплин отм ечалось, что  руководитель самодеятельного худож ественно
го  коллектива должен быть подготовлен на уровне профессионального 
музыканта. Вместе с  тем , всеми (в  большей или меньшей степени) 
признается необходимость высокой пси хол ого-п едагоги ческой  и орга
низационно-методической подготовки специалиста. Важность тех  или 
иных аспектов деятельности  руководителя худож ественного коллекти
ва обосновы вается и в ряде диссертационных исследований. Таким об
разом, п одучается , что специалист данного профиля должен одинако
во хорошо владеть умениями преподавателя, дирижера, п е д а г о г а -в о с -  
питателя, мурнканта-исполнителя, организатора-адм инистратора, а ги - 
татора-пропагандиста и т .д .  Преувеличение т о го  или иного аспекта 
его  деятельности (и соответствуй те  го  круга учебных дисциплин) при
водит в итоге к том у, что студент ч и сто  физически оказывается 
неспособным освоить весь  предлагаемый ему объем учебн ого  материа
ла. Об этом говорят и результаты изучения бвджета времени обучав
шихся.

Пути решения данной проблемы видятся в поиске оптимального 
соотношения между фундаментальными теоретическими и прикладными 
практическим  знаниями в содержании п одготовки , в сокращении ко
личества изучаемых одновременно учебных предметов, в соверш енст- 
нивании отдельных ср е д с т в , форм и м етодов учебного п р оц есса , в 
рпз,г,ллы ‘ ор подготовке организаторов м ассовой  худож ествен;.'о-пропа-
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гаддистокой работы, администраторов, управленцев, преподавателей 
и руководителей оркестров и ансамблей народных инструментов. В 
основе перехода к раздельной подготовке должна лежать разработка 
модели специалиста, представляющей собой  совокупность требований, 
предъявляемых практикой к выпускнику в у за , реализующихся опреде
ленным образом з учебном п р оц ессе .

На чага ьзгл яд , перспективной представляется  попытка п остр ое 
ния модели специалиста на основе описания его  деятельности. Она 
как бы состои т  из модели деятельности  специалиста, ориентирован
ной на изучение и описание сферы деятельности  выпускников данно
го  профиля, условий их труда и необходимых им знаний, умений, на
выков и качеств личности, и модели подготовки , включавшей учеб
ные планы и программы, формы связи с производством , воспитатель
ные мероприятия и другие элементы технологии учебного п роц есса . 
Такой подход к разработке целей подготовки соц и а л и стов  позволя
ет  в полной мере реализовать принцип связи обучения с жизнью, 
преодолеть присущ е квалификационной характеристике н едостатки , 
выражающиеся в том , что цели там пщ дстазлены  перечнем знаний и 
умений без какой-либо связи с теми реальными жизненными задачами, 
которые предстоит решать выпускнику в будущем. Поэтому перечень 
знаний и умений надо дополнить перечнем типовых задач, раскрываю
щих сущ ность деятельности специалиста. Это тем более необходимо, 
что знания реализуются в какш с-то умениях и видах деятел ьн ости . 
С оответствен н о, о наличии знаний следует судить по умению приме
нять их для решения определенных профессиональных задач. Таким 
образом , основные цели подготовки специалиста черпаются из поде
ли е го  профессиональной деятел ьн ости , отражающей в обобщенном пи
ле требования общества к конкретным соц и ал и стам .

Анализ профессиональной ориентации студентов и адаптации вы
пускников кпфедрн ор к естр ового  диргсглрования показывает определен
ное н есоответстви е учебных планов (п о которым в на с т о и т е  время 
проходит подготовка специалистов в области народной музыки) з а з -  
нпнпнм реалиям. Лишь незначительное число выпускников каі.едр.ч 
стан овятся  дирижерами самодеятельных оркестр ов . В то  же гремя 
очень большой процент их таботает в качестве преподавателей ?-7 зн - 
ки и спрцинструт.'пнта в детских музыкальных школах, студи ях , ц ен т
рах зотети чеок ого  воспитания, других учебных заведениях. 'Тэс^о 
практическая деятел ьн ость  молодых специалистов бывает овя-!гч, '1 с
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аккомпанементом в хореографических, хоровы х, вокальных коллекти
вах, руководством разнообразными инструментальными, в том числе 
и фольклорными,ансамблями Очевидно, что современный учебный про
ц е с с , ориентированный на подготовку только дириж еров-руководите- 
лей оркестров, не учитывает в пилной мере реальностей практики, 
ибо не дает знаний по методике преподавания, не осущ ествляет кон
цертмейстерской подготовки , не готовио к руководству фольклорными 
ансамблями.

Важность указанных аспектов профессиональной деятельности 
специалиста неоспорима. Поэтому в ходе преобразующего эксперимен
та мы внесли определенные корретивы в новый 5-летний учебный план 
и начали готовить специалистов по следующим направлены:..!: руковод
ство  О; .сестрой и ансамблем народных инструм ентов, концертмейстер
ская подготовка, преподавание опецинструмента и дисциплин дирижер
ск ого  цикла.

Этот план ориентирован на подготовку одновременно: а) музн- 
канта-исполнителя, б) дирижера оркестр а . Однако практика в узовс
кой работы показывает, что далеко не всем студентам удается  оди - 
никово хорошо подготовиться  к предстоящей профессиональной дея
тельности в качестве музыкакта-исполнителя и дирижера. Кроме то 
г о , такая подготовка, как правило, сопровождается их перегрузкой , 
что отрицательно сказывается на здоровье и уровне профессиональ
ной подготовки будущих специалистов. Поэтому мы перешли к раздель
ной подготовке музыкантов-исполнителей (руководителей ансамблей) 
и руководителей оркестров народных инструментов с ориентацией на 
углубленное изучение соотв ет ств у щ и х  дисциплин.

Одним из результатов проведенного на кафедре исследования 
стали разработанные нами два рабочих учебных плана специализации, 
на основании которых, начиная с тр етьего  к урса , предполагается 
вести углубленную профилированную подготовку по двум направлени
ям:

а) руководитель самодеятельного оркестра народных инструмен
тов с присвоением (и соответствующ ей записью в дипломе, начиная
с выпуска 1993 г . )  квалификаций: дирижер оркестра народных инст
рументов, преподаватель опецинструмента и дисциплин дирижерского 
цикла;

б) руководитель самодеятельного ансамбля народных инструмен
тов о присвоением (и соответствующ ей записью в дипломе, начиная
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с выпуска 1993 г . )  квалификаций: руководитель ансамбля народных 
инструм ентов, концертмейстер, преподаватель специнстру; ж т а .

Внедрение в учобно-воолитвтельный процесс новых учетных пла
нов, на наш взгляд, позволит:

-  усоверш енствовать оодержание подготовки специалистов за 
счет изучения ими новых дисциплин: "Белорусская народно-инстдгмен- 
тальная музыка"; "История исполнительства на народных инструмен
т а х " ; "Методика преподавания специнструмента и дисциплин дирижер
ск ого  цикла"; "Концертмейотерская практика";

-  углубить подготовку специалистов за счет концентрации их 
усилий на изучение конкретных дисциплин: для одних -  дирижирова
ние, дирижерская практика, оркестровый к л а сс ; для других -  спиц- 
инстдумент, концертмейстерская практика, класс ансамбля; для пер
вых и вторых -  методика преподавания специальных дисциплин и педа
гогическая практика;

-  начать готови ть  выпускников к деятельности в качестве пре
подаватели специнструмента ь музыкальных учебных заведениях;

-  уменьшить недельную аудиторную нагрузку студен тов , а также 
нагрузку на преподавателей и ауг. ггорный фонд кафедры;

-  решить вопрос (п о мере создания необходимых для эт о г о  усл о
вий) о разделении кафедры на две с  целью совершенствования управ
ления учебным процессом.

Сложность и широта поставленной в исследовании проблемы не 
позволила нам в полном объеме ответить  па все Еопросы, свя зан т. 
с совершенствованием как отдельных элементов, так и всей  техноло
гии учебного процесса в целом. Однако полученные результаты под- 
трерждагот верность  выдвинутого предположения о правомерности и 
действенности  использования целостного подхода к решению задач 
совершенствования учебно-восп и тател ьн ого процесса на кафедре. Без
усл овн о, данный вывод нуждается в дальнейшем развитии и уточнении 
при решении в се го  разнообразия проблем обучения. Повышение те эф
фективности его  использования мы связываем прежде в се го  с дальней
ший работой над моделями специалиста, его  профессиональной д ея те - 
льнопти v  подготовки .РЕ
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