
ПРАБЛЕМЫ НАВУЧАННЯ

Художественное образование 
в Беларуси

Ф орм ирование  системы художествен
ного образования — продолжительный ис- 
торико-культурный процесс,  обусловлен
ный ф ункциональностью  решения задач 
становления  целостной духовной культу
ры народа.  Искусство ,  художественная 
культура и соответственно  художествен
ное о б р а зо в а н и е  разны х  эпох  и стран 
имеют свои особенности  развития.

В Беларуси художественное образова 
ние как целостная система ф о р м и р о в а 
лось на протяжении Х І - Х Х  веков. С древ
них времён история белорусского наро 
да и его художественная культура были 
связаны с художественным образовани
ем как  средством вос п и т ан и я  и об уче
ния навыкам  передачи художественного 
опыта,  что, в свою очередь,  положитель
но сказывалось на деятельности  художе
ственных школ. В каждую эпоху художе
ственное образование  содействовало раз
витию художественной  культуры и вы 
ходу её на новый уровень.

Единство ф у н к ц и о н а л ь н о го  назначе 
ния учебных заведений,  синтез  искусств 
и различных видов художественного о б 
разования обусловили возможность  к о н 
ц е п т у а л ь н о г о  к о м п л е к с н о г о  и зу ч е н и я  
развития художественного образования в 
Беларуси как  целостной  системы учеб
ных процессов в рамках  традиционных 
видов искусств (музыкального,  театраль
ного, изобразительного) .

Почти до XIX века развитие искусст
ва (и соответственно художественного о б 
р а з о в а н и я )  з а в и с е л о  от  д е я т е л ь н о с т и  
определённых социокультурных центров. 
Виды искусства (музыка,  театр, изобра 
зительное искусство)  развивались в един

стве социальных задач: в эпоху Средне
вековья назначение  как искусства, так и 
художественного образования определя
лось деятельностью христианских храмов; 
в эпоху  В о з р о ж д е н и я  х у д о ж е ст ве н н а я  
культура ф ормировалась  в условиях су
ществования религиозных братств разных 
конфессий ;  в эпоху Просвещения  разви
тие искусства и об разования было под
чинено  требованиям магнатов частновла
дельческих городов и усадеб.

Таким об разом,  проблема происхож
дения и ф у н к ц и о н и р о в а н и я  любого об 
щественного явления ,  в том числе и ху
дожественного об разования ,  может быть 
достаточно изучена только при учёте кон 
кретных социальных условий. Без опре
д е ле ния  с п е ц и ф и ч е с к и х  об щ ественны х  
потребностей той или иной  эпохи нельзя 
п о н я т ь  с у щ н о с т и  я в л е н и я ,  его с о ц и 
альных функций .  Это положение  при н 
ципиально  важное в отнош ении  художе
с т в е н н о г о  о б р а з о в а н и я ,  иб о  х у д о ж е 
ственное образование ,  как правило,  име
ет ф у н к ц и о н а л ь н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  и 
социальное назначение.

Х уд о ж е с тв е н н о е  о б р а з о в а н и е  всегда 
отражало и фокусировало  в себе с оцио
культурные п р и н ц и п ы  и идейно-эстети-  
ческие направления  конкретной  эпохи в 
их наиб олее  о б щ и х  ( о б щ е е в р о п е й с к и е  
тенденции),  особенных (в условиях Бе
ларуси )  и с п е ц и ф и ч е с к и х  (в условиях 
о п р е д е л ё н н о й  х уд ож е ст ве нной  школы)  
п р о я в л е н и я х .  В з а и м о д е й с т в и е  общ их ,  
особенных и специф ич еских  к ом поне н
тов осуществляется в объективных усло
виях социокультурного процесса в зави
симости от уровня  развития националь-
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ной культуры и на основе  субъективных 
возм ожностей  к о н к р е т н ы х  уч реж дений 
культуры и художественного образования.  
Именно  взаимодействие  и взаимозависи
мость этих ком понентов  определяют ста 
новление системы художественного о б 
разования как  социокультурного процес
са и стимулируют его прогрессивное  раз
витие.

В эпоху Средневековья основными оча
гами п р о ф ес с и о н а л ьн о го  музыкального  
образования  были певческие  школы при 
монастырях и соборах, что было харак
терным явлением как  для стран Запад
ной Европы, так и для Полоцкого  и Ту
ровского княжеств (X—XIII вв.) — о с н о в 
ных государственных образований на те р 
ритории Беларуси того времени.  И м енно  
тогда на белорусских землях начался пр о 
цесс распространения христианства,  шло 
и н те н с и в н о е  с т р о и т е л ь с т в о  со б о р о в  и 
монастырей ,  почти при каждом из к о 
торых имелась школа.  Сам ы м и  древними 
центрами культуры и образования я в л я 
лись храмы — полоцкий С оф ийс кий  с о 
бор (XI в.) и Спасо-Преображенская цер
ковь Евфросиньевского монастыря (XII в.), 
Бельчицкий Борисоглебский монастырь 
(начало XII в.), Благовещенская церковь 
в Витебске (XII в.) и Борисоглебская в 
Новогрудке (XII в.), храмы Турово-П ин-  
ских земель.

В начале XII века сложилась самобыт
ная школа архитектуры,  живописи ,  пла
стики,  д е коративно-прикладного  искус
ства на Полоцкой земле,  в 6 0 - 9 0 -е  годы 
XII века существовала своеобразная с а 
м остоятел ьная  ар х и те кт у р н ая  ш кол а  в 
Гродно.

В Полоцке ,  при женском  и мужском 
м о н а с т ы р я х ,  Е в ф р о с и н ь е й  П о л о ц к о й  
было организовано  училище,  где обуча
ли чтению, письму,  основны м  п р и н ц и 
пам христианского  учения ,  С в ящ е н н о й  
истории,  церковному пению,  «цифири»,  
переписыванию книг, рукоделию. Там же 
действовали скрипторий (мастерская по 
п е реписы ванию  книг) ,  богодельни,  а п 
теки, а также иконописная  и ювелирная 
мастерские.

Средневековые городские музыканты

Евфросинья Полоцкая (1110(?)— 1173) -  
одна из самых  з н а м е н и т ы х  представи
тельниц  хри с ти а н с кого  культурно-про-  
с в е ти т е л ь ск о го  д в и ж е н и я  в П о л о ц к о м  
княж е с тв е  XII века ,  первая  ж е н щ и н а ,  
причисленная  к святым.  Уже в раннем 
детстве она  освоила  «книжное писание», 
т.е. обучалась по системе,  включающей 
чтение, письмо,  счёт, пение,  греческий 
и латинский  языки ,  интересовалась ж и 
вописью. Таким образом,  Предслава (свет
ское имя Евфросиньи) ,  ещё не достиг
нув совершеннолетия  (т.е. двенадцатилет
него возраста),  получила достаточно се 
рьёзное образование.

Евфросинья  П олоцкая  была ини ц и а 
тором и меценатом строительства церк
ви святого С п а с а  (1160 г.) в Полоцке ,  
которая теперь  носит  название  Спасо-  
Евфросиньевской .  По её заказу для этой 
церкви в 1161 году мастером Лазарем Бог- 
шей был изготовлен напрестольный ш е 
с т и к о н е ч н ы й  крест  -  искл ю ч ител ьны й  
по мастерству образец ювелирного м ас
терства.

Полоцкая земля эпохи Средневековья 
стала той почвой ,  на которой  с ф о р м и 
ровались истоки белорусского христиан
ского м ировосприятия ,  а также основы 
белорусской культуры и образования,  в 
том числе художественного.
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Следует  з а м е т и т ь ,  что  т е р м и н  «ху
д о ж е с т в е н н а я  ш к о л а »  и м е е т  н е с к о л ь 
ко значений.  Он может трактоваться  как 
х арактеристика  м анеры  х у д о ж е с т в е н н о 
го письма,  п р и н ц и п о в ,  п р и ё м о в  т в о р 
чества,  как с ти л е в о е  н а п р а в л е н и е  о п 
ределённой  с о ц и о к у л ь ту р н о й  эпохи или 
н а ц и о н а л ь н о й  п р и н а д л е ж н о с т и  и как  
о б о з н а ч е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  центра.  
П о н я т н о ,  что н а л и ч и е  т в о р ч е с к о й  ху
дож е ст ве н н ой  ш к о л ы  об условл ивает  о т 
крытие  с оотв ет с твую щ е го  худ ож е ст ве н 
ного учебного  заведения .  Естествен ны м  
и необ х о д и м ы м  я вл яе тс я  ж е л а н и е  к а ж 
дого  м астера ,  а тем более  целого  ху
д о ж е с т в е н н о г о  ( ц е х о в о г о )  о б ъ е д и н е 
ния ,  передать  свои  н а в ы к и  и т в о р ч е с 
кие ум ения  будущему п о к о л е н и ю  т в о р 
цов.

Художественное образование  в эпоху 
В озрож дения  на т е р р и т о р и и  Беларуси 
ф ормировалось  на основе  деятельности 
учреждений разных конф ессий  — бело
русам с древних  времён свойств енна  т о 
лерантность (национальная  и религиоз
ная терпимость) .  В Великом княжестве 
Л итовском  равное  о т н о ш е н и е  к людям 
любой веры закрепил Статут 1588 года. 
Рядом жили и православные ,  и католи
ки, и протестанты,  и иудеи,  и мусуль
мане. Часто храмы разных конфессий  сто
яли на одной площади.  Такого  явления 
не было ни в странах Западной Европы, 
ни в России.  Однако  различия  были даже 
в оф ормлении  храмов. Например ,  в бе
лорусских церквях допускались  скульп
турные изображения,  что не было харак
терно для оформления  православных хра
мов с точки зрения общепринятого  ка 
нона. В униатских храмах и монастырях 
пользовались живым народным языком,  
который был близок  и понятен  нашим 
предкам, в отличие  от старославянского 
или латинского ,  используемого в церк
вях. Белорусский я зык  же употреблялся 
в обучении,  книгопечатании,  церковном 
пении.

Деятельность разных конф ессий  ока 
зала влияние и на ф орм ирование  худо
жественного образования.  Учебные заве

дения ,  основанны е  католической церко
вью, так называемые музыкальные бур
сы,  существовали  в П ол оц ке  (с конца  
XVI -  до 20-х годов XIX в.), Орше (с 
1634 г. — до первых десятилетий XIX в.), 
Витебске (с 1676 г. -  до конца XVIII в.), 
Несвиже (с первой половины XVII в.), 
М инске ,  Гродно,  Слуцке ,  Могилёве  (с 
конца  XVII в.), Новогрудке (со второй 
половины XVII в.), Пинске ,  Слониме (с 
первой половины XVIII в.) и др. Это были 
с в о е о б р а з н ы е  ш к о л ы - и н т е р н а т ы ,  где 
обучались и приобретали профессиональ
ные навыки  музыканта  дети из бедных 
семей.  Им преподавались теория музыки, 
основы ком позиции.  В исполнительской 
практике (как в народном,  так и в про
ф ессиональном музицировании)  исполь
зовались  орган ,  позити в ,  ф лейта ,  тру
ба, дуда, варган,  лира ,  цимбалы,  с к р и 
пица и клавесин.

И н с т р у м е н та л ьн о е  исполнительство ,  
пение,  танцы явл ял ись  средством эсте
тического  воспитания  в платных об щ е 
образовательных католических заведени
ях среднего звена — коллегиумах («шко
лах для молодёжи») и высших учебных 
заведениях -  академиях,  где учились в 
основном дети состоятельных горожан и 
шляхты.

М о ж н о  п о л а гат ь ,  что м у з ы к а л ь н ы й  
р е п е р т у а р  в к л ю ч а л  п р о и з в е д е н и я  не 
только западноевропейских ,  но и бело
русских авторов. В то время в городах Бе
ларуси жили и работали музыканты-ис-  
п о л н и т е л и  и к о м п о з и т о р ы  Вацлав из 
Шамотул ( 1 526 /33 /37 -1567 /68 ) ,  Цыпры-  
ян Базылик (1535 -  после 1600), Войцах 
Длугарай ( 1 5 5 0 / 5 7 / 5 8 - 1 6 1 9 ) ,  К ры ш тоф  
Клабан (1550 — после 1616), Андрей Ро- 
гачёвский (конец  XVI в.).

Основой репертуара могли также стать 
н о т н ы е  с б о р н и к и  X V I —XV II  в е к о в  
«Віленскі сшытак» (пьесы для лютни) и 
«Полацкі  сшытак» (вокальные и инстру
ментальные  п рои зв ед е н и я ,  образец  б е 
лорусской светской кантовой культуры).

В эпоху Возрождения на территории 
Беларуси  п о я в и л и с ь  первы е  печатные  
нотные тексты: «Берестейский канцио-
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нал» (1558 г.) и « Н е с в и ж ск и й  к а н ц и о -  
нал» (1563 г.) (первое европейское н от 
ное издание Оттавиано Петруччи вышло 
в 1501 г.).

Таким образом,  особенности развития 
художественного образования  того вре
мени определены в за и м о п р о н и к н о в ен и 
ем и взаимообусловленностью ф о р м и р о 
вания различных конфессий .  Православ
ные братства, на пример ,  открывали пе в 
ческие школы и в основном  содейство
вали развитию вокально-хорового  искус
ства. В Беларуси в XVI—XVII веках суще
ствовали певческие школы при М огилёв
ском  (во зн и к л о  в 1590 г.), Брестском,  
Гродненском  (существовало  с 1591 г.), 
Оршанском,  Минском (с 1592 г.), Втором 
М инском  (П е тр о п а вл о в ск о е ,  с 1613 г.) 
братствах. Преподавание  музыки в них 
велось на высоком уровне. Именно  в этих 
школах  развивалось  начальное  хоровое 
церковное  пение, в противоположность  
католическом у органу тут же и с п о л н я 
лись  канты и псалмы, проводились пер 
вые уроки по теории композиции .

Выработке определённой системы те 
а трального  о б р а зо в а н и я  содействовали  
д и д а к т и ч е с к и - в о с п и т а т е л ь н ы е  ц е л и  
школьных театров, которые существова
ли в Беларуси на протяж ении  XVI—XVIII 
веков. Ш кольный театр являлся своеоб
разным практикумом  в воспитании п о 
этической (поэтика) ,  ораторской (рито
рика)  и музыкальной культуры.

О сновными носителями просветитель
ской мысли в Беларуси стали С .П о л о ц 
кий,  Г .Конисский,  К .Л ыш чинский .  Ц е н 
т р а л ь н о е  место  с р е д и  п р е д с т а в и т е л е й  
П р о с в е щ е н и я  п р и н а д л е ж и т  С и м е о н у  
Полоцкому — белорусскому и русскому 
писателю, ф илософ у-просветител ю ,  пе 
дагогу, церковному и общественному д е 
ятелю. В его литературном наследии,  д о 
шедшем до нашего времени ,  есть нема
ло произведений и ф рагментов  из них, 
где рассматриваются  и д е й н о -ф и л о с о ф с 
кие и э с тетич еск ие  про б л ем ы  художе
ственного  творчества. Он красноречиво 
обосновал положение  о духовно-эстети 
ческой ценности  музыки ,  доказывал  н е 

обходимость многоголосного пения в цер
кви. Виды искусства он делил на «меха
нические» и духовного творчества (по
эзия, музыка и иконописание) .

Известным учёным,  теологом,  ф и л о 
соф ом ,  ора тором ,  м узы кантом  и педа
гогом в XVII веке был Сигизмунд Лаукс-  
мин.  В своей разнообразной  деятельнос
ти он много  вним ания  уделял театраль
ному и музыкальному образованию. Ла- 
уксмин преподавал  риторику  в П о л о ц 
ке, поэтику в Несвиже,  ф илософ ию ,  тео 
логию и каноническое  право в Вильне, 
Б р а н ё в е ,  П о л о ц к е  ( я в л я л с я  р е к то р о м  
иезуитского  коллегиума) ,  Пинске ,  стал 
автором первых отечественных учебни
ков по гре че с ком у  я з ы к у ,  р и то р и к е  и 
музыке — «П р а к т и ч е с к о е  красноречие ,  
или Правила  риторического  искусства», 
«Ars et praxis musica» («Теория и практи
ка музыки»),

В крупнейших городах Беларуси (Ви
тебск,  М инск ,  Могилёв,  Гродно) суще
ствовали цехи живописцев ,  которые име
ли трёхступенчатую систему  обучения:  
мастер ,  ч е л я д н и к  (м а л е р ,  т а в а р ы ш )  и 
ученик (хлопец). В среде цеховых органи
з а ц и й  в о з н и к а л и  к р у п н ы е  м астерские

Н .К.Радзивилл Сиротка. 
С гравюры XVI века
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стекольщиков и гравировщиков ,  золотых 
д ел  м а с т е р о в ,  т к а ц к и е  м а е т е  р е к  не 
(«тапісярні»,  «персіярні»),  Воспитатель-  
но-педагогической деятельностью зани
мались и придворные художники,  напри
мер придворный художник Радзивиллов 
Ксаверий Гески. Своеобразными методи
ч е с к и м и  п о с о б и я м и  по  ж и в о п и с н о м у  
оф ор м л е н и ю  храмов,  н а п и с а н и ю  икон,  
х уд ож е ст ве н н ом у  у к р а ш е н и ю  органов ,  
интерьеров костёлов являлись так  назы
ваемые кажбушки — популярные гравю
ры белорусских,  украинских,  за падноев
ропейских старопечатных книжек.

В XVIII веке центрами художествен
ного образования  в Беларуси стали част
новладельческие усадьбы,  особенно  вла
дение князей Радзивиллов в Несвиже,  где 
существовали  балетная  и м узы кал ьная  
школы. Здесь преподавали известные в 
е в р о п е й с к и х  с т р а н а х  б а л е т м е й с т е р ы  
Л .М .Дюпрэ ,  Я.Оливье,  Г.Петинетти,  кре
постной балетмейстер Антон Лойка,  к о м 
позиторы и инструменталисты-исполни-  
тели  Д . К ё р н е р ,  Я . Г о л л а н д ,  Я .Д у с и к ,  
Дж.Альбертини и другие. Балетные и му
зыкальные школы были также в Слуцке 
( Г . Р а д з и в и л л а ) ,  Ш к л о в е  ( С . З о р и ч а ) ,  
Гродно и Поставах (А.Тизенгауза).

Европейскую славу приобрёл «плава
тельный театр» в резиденции М.К.Огинс- 
кого «Полесские Афины» в Слониме,  ко
торый стал примером совершенного по
зднебарочного театра. Он имел сценичес-

Гродненская музыкальная школа 
А. Тизенгауза, 2006 год

кий механизм, позволявший показывать 
целые эпизоды битв на суше или на море 
(сцена заполнялась водой из канала, по
строенного Огинским).  По своему техни
ческому обеспечению этот театр превос
ходил Национальный театр в Мангейме и 
сравнивался с Венским.  Конечно же, он 
требовал большого количества музыкан- 
тов-инструменталистов,  вокалистов, арти
стов балета, художников-декораторов,  бу
тафоров, мастеров сценической машине- 
рии. Подготовку исполнителей осуществ
ляли музыкальная и балетная школы. Была 
разработана также определённая система 
подготовки художников.

Таким образом,  в XVIII веке в Бела
руси в перв ы е  п о я в и л и с ь  с п е ц и а л ь н ы е  
художественные школы, в которых гото
вили музыкантов ,  танцоров ,  актёров,  в 
определённой степени и художников и в 
которых закладывались  основы светско
го художественного образования.

В XIX веке художественное образова 
ние ра зви в ал о с ь  в двух направлениях :  
обучение велось в общеобразовательных 
заведениях и специальных художествен
ных (музыкальных)  школах и училищах.  
З н а ч и т е л ь н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  
опыт ланкастерского  (взаимного)  обуче
ния,  которое имело место в усадебных 
школах М .Румянцева ,  Д .М а н ю ш к о  (дво
юродный брат С .М о н ю ш к о ) ,  И .Х ра по
вицкого,  А.Храптовича и других.

Определённую роль в распространении 
художественных знаний  сыграли па нс и
оны, расцвет деятельности  которых вы
падает на 20—50-е годы XIX века. Они 
существовали практически  во всех горо
дах Беларуси. Особую известность приоб
рели минские  пансионы Людвига и М а
рии Монтегранди,  воспитанницей  кото
рого была белорусская пианистка ,  ком
позитор и педагог Камилла  М арцинке-  
вич, и Д о м и н и к а  Стефановича ,  у кото
рого начинали своё музыкальное  образо
вание С .М о н ю ш к о ,  Ф.Миладовский .

Процесс овладения знаниями ,  умени
ями и навыками в разных видах искусст
ва в XIX веке приобретал определённую 
систематичность и осуществлялся в учеб-
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ных заведениях разных типов.  Обучение 
в них в этот период соответствовало н а 
чальному и среднему уровням  художе
ственного  образования .  Подготовка ху
дожников  и музыкантов  осуществлялась 
с пом ощ ью таких ф о р м ,  как домаш нее  
обучение,  частные уроки и студии, му
з ы к а л ь н ы е  и х у д о ж е с т в е н н ы е  ш к о л ы ,  
специальные классы при разнообразных 
общ ествах  л ю б и т е л е й  п р е к р а с н ы х  и с 
кусств, ш к о л ы - м а с т е р с к и е  (нач ал ьны й  
уровень)  и училища (средний уровень) .  
Известны,  например,  музыкальные ш к о 
лы Т .С ипайло  в Гомеле, С .Ш а ц к и н о й  в 
Минске,  художественные школы Ю .П э 
на в Витебске, Я.Кругера в Минске,  во
кальные студии Н .М уранской  в Минске ,  
Ю.Рейдер в Могилёве и др.

В конце  XIX — начале XX века в Бела
руси были открыты два средних с п е ц и 
альных учебных завед ения  -  М и н с к о е  
училище органистов  (1871 — 1897) и М и н 
ское музыкальное уч илище (1907).

В результате о р га н и за ц и и  городских 
специальных художественных учебных за 
ведений двух уровней (начального и сред
него) в художественной культуре с ф о р 
мировалась самостоятельная область — ху
дожественное  об разование  и с а м о с т о я 
тельная профессия  — преподаватель ху
дожественных д ис циплин .

С тановление  целостной  системы ху
дожественного  об разования  в Беларуси 
произош ло  в XX веке и связано  оно  с 
о тк р ы ти е м  Б е л о р у с с к о й  г о с у д а р с т в е н 
ной консерватории (1932 г.), театрально
го (1945 г.) и художественного (1953 г.) 
ф а к у л ь т е т о в  в Б е л о р у с с к о м  г о с у д а р 
с т в е н н о м  т е а т р а л ь н о - х у д о ж е с т в е н н о м  
институте. Этому предшествовала  б о л ь 
шая о р г а н и з а ц и о н н а я  работа ,  которая  
включала  поиск  новы х ф орм  об р а зо ва 
н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  идеалам  с о в е т 

ского времени.  Наиболее  интересным я в 
ляется  ф е н о м е н  «художественного  В и 
тебска».  С 1918 года по 1922 год в нём 
ж и л и  и р а б о т а л и  и з в е с т н ы е  л и д е р ы  
авангардизма ,  организаторы  и создате
ли «новой» ш к о л ы  искусства  К азим ир  
М а л е в и ч ,  М а р к  Ш а г а л ,  Л . Л и с и ц к и й ,
А.В .Ермолаева  и другие.  В 1918 году о т 
крывается  Витебская  ш кола  «нового р е 
волю ционного  образца» ,  которая с п р и 
ездом в город К .М а л е вич а  преобразует
ся в 1920—1921 годах в Государственные 
художественные технические  мастерские. 
В Витебске также начинает  работу Н а
родная  к о н с е р в а то р и я  (1918) , которую 
возглавил Н.М алько .

Итак,  к середине  XX века в Беларуси 
сформировалась  целостная государствен
ная система художественного образова
ния,  ставшая ф ундам ен том  д а л ь н е й ш е 
го соверш енствов ания  методов и форм 
обучения  в области  т р а д и ц и о н н ы х  в и 
дов искусства,  а также развития  новых 
образовательных с пециальностей  в с ф е 
ре техногенных искусств. По  своей струк
туре она охватывает три ос новны х  обра
зовательны х  уровня:  н а ч а л ь н ы й ,  сред
ний с п е ц и ал ь н ы й ,  вы сший.  Выделение 
их обусловлено как возрастом учащих
ся, так и целями  обучения.  Н епрерывно  
взаимодействуя ,  эти уровни порождают 
множество вариантов  ф о р м  обучения.  На 
начальном уровне  это — школа ,  д о м а ш 
нее обучение ,  студии,  классы; на сред
нем с п е ц и а л ь н о м  — у ч и л и щ а ,  к ол л е д 
жи,  лицеи ;  на высшем уровне  — инсти 
туты, консерватория ,  академ ии ,  универ 
ситеты.  Каждая  из ф орм обучения  им е
ет свою не повторимую  ценность ,  с о ц и о 
культурную и историческую значимость,  
что в целом способствует  с оверш енство 
ванию системы  художественного  об ра 
зования .

В.П.Прокопцова, заведующий кафедрой 
белорусской и мировой художественной культуры 
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