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 Знания о традиционной народной культуре являются важным предметом развития у подрастающего 

поколения с социально-культурной и общественно-политической точек зрения, они формируют позитивную 

национальную идентичность россиян. Актуальность темы исследования вне сомнения. Лариса Владимировна 

Белова предполагает в диссертации, что именно работа над исполнительским репертуаром для народных 

инструментов является существенным условием для формирования данных знаний. Цель исследования 

сформулирована корректно. Согласно гипотезе исследования, кроме освоения техники игры и исполнения, 

важно, чтобы участники эксперимента были погружены в историю жанра, сознавали время создания пьесы, 

специфику авторской обработки народной песни или плясовой.  

 Общее количество страниц – 115, количество изученных источников – 67. Работа состоит из двух 

глав, приложений и списка литературы.  

Во введении автор описывает актуальность через утрату позиций народного искусства из-за 

коммерчески успешного сектора, а также объясняет проблему обеднения эмоциональности у современного 

человека. Результатом глобализации, подчеркивает автор диссертации, является отсутствие интереса к 

традиционному наследию в быту. Постановка цели, предмета и объекта, задач в исследовании корректны и 

приемлемы. Степень изученности темы во введении небольшая по объему.  

 В первой главе под названием «Теоретические основы развития знаний о традиционной музыкальной 

культуре у подростков в процессе исполнительства на народных инструментах» автор обосновывает базу 

исследования, подчеркивая важность развития данных знаний. Сущность и содержание понятия 

«традиционная музыкальная культура» нужно было раскрыть в первом параграфе.  Следует заметить, что 

диссертант не дал здесь четкой научной дефиниции понятия. После краткого сведения этого понятия к видам 

фольклорных песен, далее дается экскурс в историю музыкального процесса только первой половины 19 века, 

и на этом автор останавливается. Отсюда возникает закономерный вопрос, а что дальше было с традиционной 

музыкальной культурой во второй половине 19 века, а также в 20-21 столетиях? Не вполне ясно, почему речь 

идет также о культуре бальных танцев –мазурке, вальсах и полонезах, в не русском народном плясе? Также 

автор говорит о фортепианной музыке, хотя какое отношение фортепиано имеет к народным инструментам.  

В формулировке темы ясно обозначена игра на народных инструментах, но об этом не так много текста.   

 Далее магистрант рассматривает особенности развития знаний о традиционной народной культуре у 

подростков. Особенностями он называет черты современного общества, в частности, что подростки 

предпочитают популярную музыку традиционной. Однако, автор делает это голословно, он не приводит 

конкретных подкреплений своих слов результатами статистики на определенные годы, что, возможно, 

показало бы другую картину, чем он полагает, или усилило бы его субъективное мнение. Упоминает автор о 

дисциплине, которую ввели в школы искусств, но не сообщает никаких подробностей об этой дисциплине 

(когда, кем введена, в чем цель, каково содержание). На мой взгляд, это бы и помогло в полной мере 

выполнить задачу параграфа.  

 Следующей задачей исследователя стало представить процесс работы над исполнительским 

репертуаром и само исполнительство как средство развития соответствующих теме знаний у подростков. Л.В. 

Иродова приходит к выводам, касающимся самых общих методов обучения подростков: необходимо 

использовать интерактивные формы и современные технологии; пишет об общей пользе повышения интереса 

к традиционной музыке. Несмотря на то, что знания и интерес могут быть тесно взаимозависимы друг от 

друга, допускает ли автор, чисто теоретически, возможность знать традиции культуры, но не испытывать к 

ним интерес? Ответ на этот вопрос помог бы сделать выводы более стройными.  

  Глава 2 носит название «Опытно-экспериментальное исследование развития знаний о традиционной 

музыкальной культуре у подростков в процессе исполнительства на народных инструментах». В ней автор 

работы выбирает критерии развития знания о традиционной музыкальной культуре, которые не вполне 



соответствуют гипотезе исследования, так как в гипотезе указано на специфику обработки народной песни 

 

 


