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ментах. Отмечены основные дидактические категории музыкальной 
педагогики. Подчеркивается роль преподавателя в процессе обучения 
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Слово «дидактика» происходит от греческого «дидактикос», 

что означает «обучающий». Принято считать, что этот термин 
ввел немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571–1635). Он создал 
новую науку – методологию образования, установил критерии, 
по которым следовало строить научные педагогические иссле-
дования и определять содержание образования. Вольфганг 
Ратке расширил предмет дидактики как науки о формировании 
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личности. Большая часть правил обучения, сформулированных 
им, близки к дидактическим принципам обучения Яна Амоса 
Коменского (1592–1670), выдвинутым и обоснованным почти 
одновременно с Вольфгангом Ратке. 

Для успешного решения вопросов любому педагогу в своей 
работе необходимо знать и творчески применять ряд основных 
дидактических категорий, включающих такие понятия, как 
процесс обучения, закономерности и принципы обучения, содер-
жание образования, методы обучения, формы организации 
обучения. 

Существуют основополагающие требования к практической 
организации процесса обучения, носящие название принципов 
дидактики. Из них можно выделить основные, которые реко-
мендуется использовать при индивидуальном обучении игре на 
духовых и ударных инструментах. 

1. Принцип научности 
Любой учебный материал, передаваемый обучаемым лицам, 

должен соответствовать уровню современных научных знаний. 
Такой материал содержат актуальные учебники, учебные про-
граммы и образовательные стандарты. Педагог должен быть в 
курсе последних исследований не только в области музыкаль-
ной педагогики и психологии, теории и практики исполнитель-
ства, музыкальной акустики, но и владеть информацией 
о последних событиях музыкальной жизни, различных частных 
методиках обучения, критических выступлениях в области 
музыкального творчества. 

Необходимо постоянно наблюдать за тенденциями развития 
современного исполнительского искусства на духовых и удар-
ных музыкальных инструментах, заботиться о пополнении 
и расширении исполнительского репертуара. 

2. Принцип систематичности и последовательности 
Во-первых, этот принцип означает связь с множеством изу-

чаемых учебных дисциплин: теоретических (анализ музыкаль-
ных форм, курс инструментоведения и инструментовки, мето-
дика работы с оркестром и ансамблем и др.) и практических 
(инструментальный ансамбль, камерный ансамбль, оркестро-
вый класс и т. п.). 

Во-вторых, предполагается систематичность в смысле наибо-
лее логически правильного и последовательного изучения 
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материала. Психологи считают, что при соблюдении логичес-
ких связей учебный материал в большем объеме прочнее 
усваивается. 

Основная задача индивидуальных занятий на музыкальном 
инструменте – привитие учащемуся определенных исполни-
тельских и технических навыков с перспективой их дальней-
шего развития и совершенствования. 

Гармоническое развитие учащихся напрямую зависит от того, 
насколько их технические и музыкально-исполнительские на-
выки будут развиваться в соответствии с правилами дидактики: 

– от простого к сложному; 
– от известного к неизвестному; 
– от общего к частному (возможен обратный вариант). 
В-третьих, принцип систематичности и последовательности 

означает также регулярность занятий, потому что органичного 
и разносторонне развитого музыканта «со знаком качества» 
невозможно получить при нерегулярных занятиях. 

Важно, чтобы систематичность и последовательность про-
слеживалась не только в деятельности педагогов, но и в работе 
самих учеников. 

3. Принцип доступности 
От преподавателя требуется, чтобы процесс обучения на 

любом этапе был доступен ученику и учитывал его возраст, 
врожденные и приобретенные музыкальные данные и способ-
ности (слух, чувство ритма, память, темперамент, характер, 
усидчивость). 

Педагогу следует придерживаться следующих правил: 
– новый учебный материал должен соответствовать уровню 

подготовки и быть на высшей границе возможностей учаще-
гося. Неправильно будет занижать или завышать «горизонт 
возможностей»; 

– полученные в результате изучения нового музыкального 
материала знания и практические навыки должны повышать 
профессиональный уровень учащегося; 

– основным критерием при планировании учебного материала 
является его необходимость для всестороннего (технического, 
музыкального и общеобразовательного) развития учащегося. 

При обучении игре на музыкальных инструментах необхо-
димо также помнить о принципе систематичности – от легкого 
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к сложному, от известного к неизвестному, от общего к част-
ному [1]. 

4. Принцип прочности обучения 
Прочность полученных знаний базируется на основе пони-

мания и практического усвоения учебного материала в ходе 
занятий с педагогом и самостоятельных занятий учащегося. За 
сохранение полученных знаний отвечает память, свойствами 
которой являются запоминание, затем узнавание и последую-
щее воспроизведение. 

Существуют слуховая, двигательная (мышечная память паль-
цев или амбушюра), зрительная и логическая виды памяти. 
При исполнении музыкальных произведений используются все 
виды методов запоминания, но главными должны быть слухо-
вая и логическая память. 

Следует отметить также некоторую разницу в использова-
нии видов памяти у исполнителей на лабиальных и язычковых 
инструментах, где существенное место занимает двигательная 
память пальцев при воспроизведении аппликатуры и мышеч-
ная память губного аппарата при игре на медных (мундштуч-
ных) духовых инструментах. Следует уделять особое внимание 
развитию различных видов памяти учащихся, не только изучая 
новый материал, но и периодически повторяя и совершенствуя 
старый (в частности, исполнение гамм и арпеджио). 

Прочность усвоения и запоминания музыкального материа-
ла напрямую зависит от регулярности и количества занятий: 
самостоятельных, с педагогом и итоговых (контрольных). Не-
выполнение этих правил приводит к музыкальной деградации 
учащегося и потере уже приобретенных им знаний и навыков. 

5. Принцип сознательности и активности обучения 
Применяется как на занятиях с преподавателем, так и в про-

цессе самостоятельных занятий и направлен на активизацию 
приобретения новых знаний учащимся, развитие его самостоя-
тельного мышления и умения их применять в самостоятельной 
работе и творческой деятельности. 

Эффектным средством развития самостоятельной творческой 
активности учащегося являются частично-поисковый (эвристи-
ческий) и исследовательский методы [2]. 

В первом случае ученик может самостоятельно выполнить 
лишь часть общей глобальной задачи (разучивание облегчен-
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ного варианта текста, уточнение исполнительского дыхания, 
динамики, аппликатуры) при отсутствии у него опыта твор-
ческой деятельности. Во втором случае путем подбора соответ-
ствующего музыкального произведения определенной степени 
трудности педагог без предварительного анализа или подроб-
ных рекомендаций ставит ряд исполнительских и творческих 
задач учащемуся, которые тот уже решает самостоятельно. 
В результате подобной методики у учащегося в процессе реше-
ния «проблемной ситуации» возникает творческая инициатива 
и развивается умение мыслить самостоятельно. Однако следует 
помнить, что данный процесс длителен, постепенен и оригина-
лен для каждого индивидуума, требует контроля и целенаправ-
ленного руководства со стороны педагога. 

6. Принцип наглядности 
При индивидуальном обучении игре на музыкальных инстру-

ментах этот принцип в соответствии с особенностями музы-
кальной педагогики (создания так называемой звуковой на-
глядности [1]), выражается следующими формами: 

– исполнение музыкального материала на инструменте (пе-
дагогом, другим учеником); 

– показ характера исполнения голосом (пение); 
– аудио- или видеозапись исполнения музыкального мате-

риала учащимся и последующий анализ записи при прослуши-
вании или просмотре; 

– использование музыкальных пособий с прилагаемым вари-
антом исполнения (CD-диск, интернет-пособия, учебные филь-
мы, записи мастер-классов); 

– прослушивание, просмотр и анализ аудио- или видеозапи-
сей концертного исполнения произведения (CD-диск, интер-
нет-ресурсы и др.). 

Данные методики вместе со словесными комментариями по-
зволяют сделать обучение более разносторонним и эффектив-
ным, подсказывают учащемуся реальные возможности овладе-
ния исполнительским мастерством на примере других испол-
нителей, а также стимулируют его желание к самостоятельным 
занятиям. 

7. Принцип индивидуального целенаправленного воспита-
ния и обучения 

Успешность работы с учащимися во многом зависит от ин-
дивидуального подхода к каждому из них, нужно учитывать 
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возрастные, общественно-коммуникативные и межнациональ-
ные особенности обучаемого, его психологию, духовные ори-
ентиры и ценности. Необходимо внимательно анализировать 
индивидуальные черты каждого ученика и всесторонне разви-
вать художественную и музыкальную стороны их личности. 

В процессе воспитания и обучения каждого учащегося прин-
цип индивидуального подхода может выражаться в следующих 
тезисах: 

– развитие наиболее ярких и ценных музыкальных дарова-
ний личности обучаемого с обязательным исправлением музы-
кальных недостатков в процессе обучения и последующем 
исполнительстве; 

– умение педагога разобраться в образе мышления обучае-
мого, эффективное использование в ходе обучения его интере-
сов и увлечений; 

– выбор необходимого темпа обучения, который способство-
вал бы оптимальным условиям его музыкального и творческо-
го развития; 

– уважение личности ученика, подразумевающее объектив-
ный анализ его достижений и недостатков при сохранении 
доброжелательного отношения к нему. 

Во многом успех выполнения этих положений обучения 
и воспитания учащегося зависит от личности педагога, его про-
фессиональной подготовленности, психологической чуткости, 
доброжелательности, общительности, его жизненного и твор-
ческого опыта, а также желания передать учащемуся те знания 
и навыки, которыми он обладает. 

Необходимо подчеркнуть, что именно совокупность всех 
дидактических принципов обучения обеспечивает успешное 
решение педагогических задач, выбор содержания, методов, 
средств и форм обучения. Переоценка или умаление значения 
отдельных принципов неизбежно приведет к снижению эффек-
тивности обучения [3]. 
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Аннотация. Освещается современное состояние белорусского 
сувенирно-подарочного текстиля, выпускаемого предприятиями Госу-
дарственного производственно-торгового объединения «Белхудож-
промыслы». Рассматривается понятие «сувенир» как предмет, сохраня-
ющий эмоционально-положительное воспоминание о посещенном 
месте. Приводится классификация сувенирно-подарочного текстиля по 
функциональному назначению, технологии, характеру выполнения, 
основное внимание уделяется характеру развития художественного 
текстиля. Выявляется необходимость специальной профессиональной 
подготовки художников и дизайнеров в области проектирования 
изделий сувенирно-подарочного текстиля.  

Ключевые слова: сувенир, текстиль, ассортимент, технологии. 
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BELARUSIAN SOUVENIR-GIFT TEXTILES:  
CURRENT CONDITION 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the current state of 

Belarusian souvenir and gift textiles produced by enterprises of the State 
Production and Trade Association "Belkhudozhpromysly". The author 
examines the concept of "souvenir" as an object that preserves an emotionally 
positive memory of a visited place, provides a classification of souvenir and 
gift textiles by functional purpose, technology, nature of execution, and 
focuses on the nature of the development of artistic textiles. The article 


