
их применения в различных видах музыкальной деятельности. Среди них: прием «во-
кально-фольклорная игра», прием «литературно-хоровое повествование», театрализо-
ванная сказка на основе хорового репертуара, музыкальная драматизация, включенная 
в инструментальную деятельность. 

Ученый Т.А. Шипилкина отмечает следующие специфические условия органи-
зации музыкальной деятельности младших школьников с использованием музыкально-
игровой драматизации: «музыкальные произведения должны отличаться художествен-
ной ценностью, соответствовать возрастным особенностям исполнителей; в коллективе 
детей необходимо создать обстановку взаимного уважения, эмоционально насыщенную 
атмосферу общения между детьми и педагогом, стремиться развивать в каждом ребен-
ке инициативное отношение к интерпретации порученной ему роли; продолжитель-
ность каждого фрагмента урока, связанного с решением той или иной задачи, опреде-
ляется возрастными особенностями и возможностями детей» [3]. При соблюдении вы-
шеперечисленных условий предоставляется возможность формирования и развития му-
зыкальных способностей учащихся младших классов средствами театрализации. 

Таким образом, актуальность театрализации как метода развития музыкальности 
не вызывает сомнений, так как современная система образования, основанная на дея-
тельностном подходе, диктует организацию образовательного процесса, которая на-
правлена на становление сознания младшего школьника и его личности в целом. 
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Введение. На современном этапе развитие отечественной системы музыкально-
го образования происходит под воздействием социально-экономических, государст-
венно-политических, этнокультурных и др. факторов. Изучение истории развития оте-
чественного музыкального образования позволяет, учитывая обширный опыт предше-
ствующих поколений, оценить его с точки зрения современности и прогнозирования на 
ближайшие десятилетия. 

Основная часть. Материалом послужили современные отечественные истори-
ко-педагогические исследования, в исследовании применялся метод получения экс-
пертных оценок. 

Отечественным учѐным Малаховой И.А. выделены тенденции развития совре-
менной системы музыкального образования в Республике Беларусь, включающие «на-
личие разветвленной сети учреждений образования, деление системы музыкального 
образования на две подсистемы – общего и профессионального образования, много-
уровневость и многоступенчатость, наличие образовательных стандартов, преемствен-
ность образовательных программ, национальнокультурную основу содержания образо-
вания» [3, с. 145]. Данные тенденции на современном этапе характеризуют отечествен-
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ную систему музыкального образования как на республиканском, так и региональном 
уровнях. Обращение к истории музыкального образования позволило выделить веду-
щие тенденции музыкального образования Витебщины дореволюционного периода: 

 «превалирование хорового пения как основы общего музыкального образова-
ния по причинам доступности, массовости, невысоких затрат на организацию; 

 возрастание возможности получения профессионального музыкального обра-
зования, в том числе с открытием частных музыкальных школ и курсов; 

 привлечение средств из различных источников для финансирования музы-
кального образования;  

 изменение гендерного состава участников музыкально-образовательного про-
цесса в сторону увеличения количества женщин; 

 прогресс музыкального образования светской ориентации в связи с увеличе-
нием количества учебных заведений, популярности массовых гуляний, музыкально-
театральных постановок, концертов и литературно-музыкальных вечеров» [2, с. 114]. 

Необходимость принятия обоснованного решения в условиях недостаточного 
освещения данных вопросов в современной литературе потребовала опереться на опыт, 
знания и интуицию специалистов в области музыкального образования, используя ме-
тод получения экспертных оценок. В качестве экспертов выступили наиболее компе-
тентные в области музыкального образования учѐные, педагоги, музыканты Витебска, 
Могилѐва, Минска в количестве семнадцати человек. Для оценки компетентности экс-
пертов использовалась методика профессора Г.С. Петриченко [3], были определены 
следующие факторы: стаж работы, опыт работы в сфере музыкального образования, 
научная квалификация, наличие научных публикаций в области музыкального образо-
вания. Экспертами подтверждена значимость выявленных нами тенденций для дорево-
люционного периода и настоящего времени, а также сделан прогноз на ближайшие де-
сятилетия. Некоторые эксперты посчитали возможным дополнить перечень выявлен-
ных нами тенденций следующими: 

 

Табл. 1  Тенденции музыкального образования, предложенные экспертами 

 
 
 

Тенденции, выделенные экспертами 

Баллы 

Во второй 
пол. XIX – 

нач. XX 
вв. 

В на-
стоящее 

время 

Прогноз  на 
ближайшие 
десятиле-

тия 

Э6 
 
 
 

Широкое применение в музыкальном образовании 
современных инновационно-информационных 
технологий и технических средств обучения 

1 4 5 

Признание общего музыкального образования од-
ним из важных компонентов формирования «чело-
веческого фактора» 

4 2 5 

Продолжение преподавания дисциплины «Музы-
ка» в 5-7-х классах 

3 1 4 

Подготовка совместных научных публикаций по 
актуальным аспектам музыкального образования с 
зарубежными вузами-партнерами,  

3 1 4 

Э7 
Э12 

Престижность и востребованность  получения му-
зыкального образования в обществе 

5 3 4 

Э11 
 
 

Просветительская функция любительского музи-
цирования широких народных масс в связи с от-
меной крепостного права 

5   

Востребованность профессиональной деятельно-
сти педагогов-музыкантов для популяризации 
продуктивных досуговых занятий народа 

4 5 5 
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Экстенсивный путь (репродуктивные методы и 
приѐмы, доминирование коллективных форм и 
т.д.) в профессиональном и любительском обуче-
нии музыке  

4 1 1 

Э14 
 
 

Расширение информационного поля массового 
музыкального образования на протяжении рас-
сматриваемого периода 

2 4 5 

 

Заключение. Проведенное исследование позволило с помощью метода эксперт-
ных оценок уточнить тенденции музыкального образования Витебщины в дореволюци-
онный период.  

Согласно абсолютному большинству мнений экспертов выделены следующие 
элементы исторического опыта музыкального образования для возможного использо-
вания в настоящее время и в будущие десятилетия:  

 возрождение в учреждениях образования, имеющих историческую традицию 
(духовные семинарии и училища, кадетские корпуса, гимназии) традиций хорового пе-
ния, коллективного инструментального исполнительства, проведения литературно-
музыкальных вечеров; 

  привлечение средств из различных источников для организации музыкально-
го образования;  

 применение в системе общего и профессионального музыкального образова-
ния репертуара, включающего произведения народной, духовной и светской музыки. 
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Введение. Межличностные отношения — субъективно переживаемые взаимо-

связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных 

влияний людей в ходе совместной деятельности. Это система установок, ориентаций, 

ожиданий, стереотипов и прочих диспозиций, через которые люди воспринимают и 

оценивают друг друга [1].  

На личностное развитие ребенка и становление его взаимоотношений с другими 

людьми огромное влияние оказывает семья и сложившиеся в ней традиции, с одной 

стороны, и образовательное пространство, создаваемое педагогом – духовным настав-

ником и проводником социокультурного опыта, с другой [2].  
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