
40 

звуки в кульминационных фрагментах или на стыках разделов, 
поскольку в результате излишнего использования дополни-
тельных басовых струн слушатель быстро пресыщается и их 
звучание теряет свой эффект.  
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Проблема межпредметных связей в практической деятель-
ности учреждений высшего образования становится в наше 
время все более актуальной, т. к. от ее решения зависит даль-
нейшее совершенствование всей учебно-воспитательной под-
готовки будущих специалистов. По нашему мнению, в контек-
сте учебно-воспитательного процесса развитие связей и взаи-
модействий музыки должно рассматриваться как важнейшее 
условие формирования у студентов идейно-нравственных 
убеждений, поскольку основные принципы нравственности в 
той или иной мере раскрываются в каждой учебной дисци-
плине, воспитывая адекватное требованиям общества поведе-
ние. В свою очередь, оценивая собственное поведение, студент 
исходит из глубокого знания нравственных отношений, соци-
ального опыта и принципов морали. 
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Общеизвестно, что музыка представляет собой одну из ос-
нов единства образного и интеллектуального развития челове-
ка. Музыкальные произведения, используемые в чисто дидак-
тических целях в преподавании гуманитарных учебных дисци-
плин, зачастую рассматриваются как одно из средств решения 
задач обучения, иллюстрация к лекции и при этом перестают 
воздействовать именно как произведения искусства. В то же 
время очевидно, что для сохранения и расширения воспита-
тельного воздействия музыки необходимо учитывать ее спе-
цифические возможности и определенные условия взаимосвя-
зи с содержанием учебного материала. Есть еще один, на наш 
взгляд, неверный подход к использованию музыкальных про-
изведений, когда некоторые преподаватели используют их с 
целью активизации интереса студентов к предмету, пытаясь в 
чем-то облегчить или улучшить его усвоение. 
Опираясь на опыт преподавания на кафедре народно-

инструментального творчества БГУКИ, можем утверждать, что 
межпредметные связи в процессе изучения музыки осуществ-
ляются по следующим направлениям: 

1. Между учебными дисциплинами специализации, которые 
предусматривают исполнительскую деятельность (например, 
«Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркест-
ровый класс» и др.). 

2. Между музыкальными и теми учебными дисциплинами, в 
содержание которых частично входит искусство (например, 
«Теория и история исполнительства на народных инструмен-
тах», «Теория и история дирижерского исполнительства»). 

3. Между музыкальными дисциплинами и предметами гума-
нитарного цикла (например, «История искусств»). 

4. Между музыкальными дисциплинами и общественными 
науками. 
В учебном процессе, к сожалению, вопросы межпредметных 

связей иногда решаются формально: отсутствует направлен-
ность на согласованность, взаимосвязь, допускаются повторе-
ния. В основном речь идет об установлении межпредметных 
связей между музыкальными и общенаучными дисциплинами. 
Можно выдвинуть предположение о том, что такая взаимо-
связь позволит усилить эмоциональную насыщенность пред-
метов гуманитарного цикла и идейную содержательность заня-
тий специализации. Также такое взаимовлияние положительно 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



42 

отразится на уровне и состоянии идейно-нравственного воспи-
тания студентов УВО культуры и искусств.  
На кафедре народно-инструментального творчества БГУКИ 

формирование у студентов идейно-нравственных убеждений 
на основе взаимосвязи музыки и научных исторических фактов 
на лекционных и семинарских занятиях по учебным дисципли-
нам «Теория и история исполнительства на народных инстру-
ментах», «Оркестровая и ансамблевая литература», «Методика 
работы с оркестром (ансамблем)», «Изучение педагогического 
репертуара» осуществляется следующими методами: 

1. Методом художественного объяснения, который пред-
ставляет собой беседу, проводимую преподавателем со студен-
тами, или рассказ, где дается анализ музыкального произведе-
ния, раскрываются его идейное содержание, художественные 
особенности с целью восприятия заложенных в нем моральных 
норм. 

2. Методом художественного убеждения, с помощью кото-
рого акцентировалось внимание студентов на средствах выра-
жения в музыкальном произведении определенных мировоз-
зренческих идей, подчеркивалось их значение. Основная цель – 
добиться понимания и осознания студентами выраженных в 
произведении идей. 

3. Методом самостоятельного художественного анализа раз-
ных музыкальных произведений одной идейной направленно-
сти и тематики. Это позволило студентам самостоятельно 
определить отраженные в произведениях взгляды и нормы мо-
рали и закрепить их в поведении. Данный метод целесообразно 
применять при подготовке студентов к семинарским занятиям, 
диспутам. 

4. Методом проблемных заданий, который заключается в 
том, что студентам давалось задание выяснить те или иные 
стороны идейно-нравственного содержания музыкальных про-
изведений, историю их создания, замысел автора, ценностную 
ориентацию. Поставив перед студентами такого рода задачи, 
мы побуждали их к оценке взглядов композитора, анализу 
направленности его творчества, социальной ценности его про-
изведений и, таким образом, добивались, что соответствующие 
идеологические выводы, сделанные студентами, укрепляли их 
убеждения. Само звучание музыкального фрагмента усиливает 
восприятие, способствует более глубокому постижению смысла. 
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Важным условием, от которого зависит успех формирования 
идейно-нравственного облика студентов на основе установле-
ния межпредметных связей, можно считать наличие и форми-
рование ценностных ориентаций студентов. Очевидно, что 
разные взгляды и убеждения повлияют на восприятие музы-
кальных произведений. Если одни предпочитают только эст-
радную музыку, а другие – серьезные произведения с глубоким 
социальным и эстетическим содержанием, то ясно, что для 
первых остается нераскрытым мир больших чувств и пережи-
ваний, которые несет настоящее, большое искусство. Отметим, 
что на кафедре народно-инструментального творчества препо-
даватели стремятся воспитывать студентов на разноплановом и 
разностилевом репертуаре (учебные дисциплины «Специн-
струмент», «Дирижирование», «Дополнительный народный 
инструмент», «Инструментальный ансамбль», «Камерный ан-
самбль», «Оркестровый класс»), это благоприятно сказывается 
на формировании их идейно-нравственного облика. 
Коллектив кафедры рассматривает формирование личности 

не как процесс лишь внешнего воздействия, а, прежде всего, 
как внутреннюю готовность человека принять те или иные 
взгляды и нормы, особенно когда речь идет о взрослых людях. 
В этом смысле ценностный подход дает возможность понять 
процесс закрепления взглядов и норм в нравственных убежде-
ниях. То, что положительно не оценено человеком, остается 
для него нейтральным и забывается, не переходит в убежде-
ния, не становится мировоззрением. Следовательно, выработка 
у студентов ценностного подхода к музыкальным произведе-
ниям, историческим событиям – одно из необходимых условий 
формирования нравственных убеждений с помощью музыки. 
Данный фактор свидетельствует и о том, что в работе целесо-
образно использовать идейно-значимые, художественно пол-
ноценные произведения.  
Таким образом, особенности студенческого возраста заклю-

чаются в том, что это период самого интенсивного развития 
интересов человека: к науке, искусству, жизни в целом. Систе-
матическое воспитание и познание художественных ценно-
стей, которые происходят и на учебных занятиях по специали-
зации, могут перерасти и в потребность художественного 
творчества, когда молодежь не просто познает и наслаждается 
музыкой, но и начинает творить. Если поддерживать атмосфе-
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ру постоянного общения с искусством, то, очевидно, художе-
ственные потребности станут важным стимулом формирова-
ния глубоких нравственных убеждений молодежи. 
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Основной задачей кафедры духовой музыки является подго-

товка специалистов высшей квалификации в области духового 
искусства. Процесс осуществляется с 1976 г., а как самостоя-
тельная единица кафедра начала свою деятельность в 1993 г. 
У истоков ее создания стояли ведущие специалисты духово-

го искусства Беларуси – профессор, заслуженный артист Рес-
публики Беларусь, солист Государственного академического 
симфонического оркестра Белгосфилармонии В. В. Волков, 
профессор Ю. К. Новиков, доцент, заслуженный деятель куль-
туры Республики Беларусь С. И. Ожигин, доценты Ф. В. Юр-
цевич, Л. Р. Акопджанян, В. А. Новиков, А. Т. Перепелюк, со-
лист Государственного камерного оркестра Белгосфилармонии 
А. А. Приходько и др. Большой вклад в становление кафедры 
внесли заслуженные деятель культуры Республики Беларусь 
М. Н. Солдатов и работник культуры В. Н. Гром, заслуженный 
деятель культуры Азербайджана, России и Польши 
В. М. Парамонов. 
Среди преподавателей кафедры – авторитетные и преданные 

своему делу специалисты: заведующий кафедрой, доцент, ху-
дожественный руководитель концертного оркестра «Светоч» 
БГУКИ В. М. Волоткович; солист и дирижер Национального 
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