
Стылявой i канструкцыйнай характарыстыкай традыцыйных званщ Беларуа з'яуля-
ецца наяунасць i тьш шалёую. Для часоу барока найбольш характэрна вертикальная ша-
лёука пшаваныш дошкам1 з нашчыльнжамь1ншы раз шырои гонтавы прычолак плас-
тична пераходз1у на парапет верхняга яруса у выглядзе «кажухавання», абшыую верты-
кальнай оцени парапета гонгам, што з'яуляецца вышкам уплыва на будаугацтва Бела-
рускага Палесся украшсюх узорау. Пасля падзелау Рэчы Паспалггай пад уплывам эстэ-
тыю рускага клаацызму атрымала пашырэнпе гарызантальиая шалёука драуляных цэр-
квау i звашц, шшы раз з вертыкальнай цокальнай панеллю, выкарыстанне вуглавых пшяе-
трау, прафшяваных каршзау i лнптвау. Чацверык верхняга яруса пачал1 замяняць васьмь 
рыком, накрытым купалам щ высоюм псеударусюм шатром з цыбулютай галоукай. 

У наш час з адраджэннем рэлптйнага жыцця у карыетанне вершкау розных канфесш 
перададзены шэраг раней закшугых драуляных храмау XVII- XVIII стст. са старым! зва-
нщамь На жаль, ix аднауленне адбываецца валюнтарысцюм шляхам, непрафесшна, 
з танданцыйным грэбаваннем градыцый нацыянальнага драулянага дойлщства. 11аусюд-
на гонтавыя пакрыцщ заменены бляшаным1, зменена форма i вышыня дахау, увенчаных 
цыбул1стым1 галоукам(, зншшаецца традыцыйная шалёука, зашкляюцца скразныя пра-
ёмы. Усё гэта кардынальна мяпяе выпрацаваны пакаленням1 майстроу-дойлщау мастац-
ю вобраз помшкау i мэтанаюравана дэфармуе эстатычны густ нацьп. 
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В статье рассматривается отечественное самодеятельное искусство через 
призму исторических фактов, связанных с деятельностью создателя и руководи-
теля Народного оперного театра , народного артиста БССР, Н. Н. Сердобова. 
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самодеятельность. 
На территории Республики Беларусь история оперного искусства уходит своими 

глубокими корнями в многовековую историю самой страны. Достаточно вспомнить, как 
еще в XVU-XVIII вв. строились театральные подмостки, на которых в естественных ус-
ловиях разворачивались всевозможные представления, в том числе и оперные. Поисти-
не, это были грандиозные, интересные зрелища. 

Можно утверждать, что у народных масс определенная наследственная склонность 
к оперному искусству, по всей видимости, осталась. Иначе, чем можно объяснить, что во 
2-й половине XX ст. это искусство вдруг оживилось - и именно в народных массах. 

Середина XX в. и это расцвет самодеятельного творчества, достигшего высокого 
профессионального уровня. В Минске одним из главных центров художественной само-
деятельности был Дворец культуры Белсофпрофа, который по своему местоположению 
в центре города, материальной и финансовой базе имел самый большой «штат» самоде-
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ягельных артистов. Поэтому неудивительно, что именно здесь зародилась идея откры-
тия Народного оперного театра, и его руководителем стал народный артист БССР Нико-
лай Николаевич Сердобов [2J. 

К этому времени Н. Н. Сердобов закончил свою творческую карьеру в качестве со-
листа Большого театра оперы и балета БССР. За 15 лет в театре он пропел все ведущие 
баритональные партии и без работы в опере он свою жизнь не представлял. С большим 
энтузиазмом Н. Н. Сердобов взялся за организацию Народной оперной студии при 
Дворце культуры Белсовпрофа. В эту студию он начал подбирать любителей сольного 
пения - не профессионалов, но больших ценителей оперного искусства. Н. Н. Сердобов 
был настоящим фанатом оперы, знал бесчисленное множество опер, что и позволило 
ему постепенно сделать Дворец культуры настоящей Меккой самодеятельной оперной 
труппы. В этом коллективе оказались люди самых разных возрастов и профессий. Ин-
женерно-технические работники, рабочие, служащие, педагоги, работники здравоохра-
нения - всех их объединяла фанатичная любовь к оперному искусству. И главное, что 
было ярко выражено почти у всех участников Народного театра - восхождение на выс-
шие уровни своего духовного личностного становления, развитие тех способностей, ко-
торые рождают потребность во все более полной творческой самоотдаче на благо об-
ществу. Это позволило считать участникам труппы оперного народного театра себя лич-
ностями необходимыми, значимыми для многих других. Оперные спектакли и концерты 
посещали родственники, друзья, друзья друзей и любители оперного искусства. 

Чуть позже, уже Народный оперный театр под руководством Н. Н. Сердобова пока-
зал свои спектакли почти во всех городах Беларуси - Гомеле, Новополоцке, Солигорске, 
Молодечно и др. Неоднократно спектакли Народного оперного театра Дворца культуры 
Белсофпрофа были показаны в Москве. В Москву на гастроли театр выезжал на боль-
шом подъеме, все республиканские профсоюзные организации считали это делом чести 
и помогали собрать людей, освободить их от основной трудовой деятельности на время 
выступления, оказать содействие в погрузке декораций и костюмов участников спектак-
лей. .. Эта большая работа также осуществлялась иод руководством I I Н . Сердобова. 

В репертуар Народного оперного театра входили популярные оперы, такие как 
Дж. Верди «Травиата», «Риголетто». Однако акцент в большей сгенени был сделан на пос-
тановку малоизвестных (для широкого круга зрителей) редких опер. На'протяжении своей 
тридцатилетней деятельности Народный оперный театр осуществил постановку многих 
опер (не считая отдельных сцен): С. В. Рахманинов «Алеко»; Дж Верди «Травиата», «Ри-
голетто»; Д А. Лукас «Кастусь Катиновский»; А. Лортцинг «Царь-гоютсшк»; Дж. Пуччи-
ни «Джанни Скикки», «Плащ»; Д Чимароза «Тайный брак»; Б.В. Асафьев «Казначейша»; 
Ст. Монюшко «Слово чести»; Ц Кюи «Мадемуазель Фифи», «Кот в сапогах»; Б.П. Крав-
ченко «Жестокость»; И. И. Дзержинский «Надежда Светлова»; Э. д'Альбер «Долина». 

В постановках в разное время принимали участие певцы-любители Г. Бабаев, Б. По-
ляков, Л. Глазырина, Д. Угодникова, В. Воробей, Н. Губаревич, А. Радченко, Л. Иваш-
ков, Ю. Федоров, Л. Вечерская, Л. Семенова, В. Артюх, А. Данынин, Н. Волосевич, 
А. Володось, Д Морозов, Э. Шушкевич, Ю. Дзергун, А. Зарицкая, Б. Грушов, Н. Зато-

222 



ней, И.Жуклевич, Б. Богуш, Н. Каленик, А. Герасименок, А. Алифер, JI. Уфинович, 
А Калуга, М. Лащевская, Ф. Аврутина. В массовых сценах принимала участие хоровая 
капелла Дворца культуры Белсофпрофа. Дирижер: Л.Соломоник, В. Мнацаканов, 
П Кирильченко, А. Берин; концермейстеры: Е. Морозова, А. Лившиц, Р. Белецкая, 
H. Сердобов, Ю. Корсак, Е. Ивашкова, В. Криштопенко; хормейстеры: И. Клионский, 
П Щиманович; балетмейстер М. Николаева; художники: П. Масленников, В. Полешко, 
g Дулевский, М. Курганович, И. Пешкур и др. [1]. 

В истории музыкального искусства деятельность театра связывалась чаще всего 
с одной определенной личностью. В XVIII в. - это меценат-хозяин, в XX в. - профессио-
нал-энтузиаст. С уходом от дел личности, руководившей деятельностью театра, он 1фе-
кращал свое существование. Так было в XVIII в., так случилось и в XX веке - с уходом 
Николая Николаевича Сердобова Народный оперный театр прекратил свою творческую 
деятельность. 
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Автор анализирует содержание и методические приемы работы педагога по 
формированию основных способов рисования, формообразующих движений у воспи-
танников от 4 до 5 лет при освоении ики образовательной области «Искусство» 
(раздел «Рисование») учебной программы дошкольного образования. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность; рисование; воспитанник от 
4 до 5 лет; методы обучения; художественное развитие. 

Изобразительная деятельность - вид продуктивной деятельности, которому отдают 
предпочтение многие воспитанники от 4 до 5 лет. Особо отметим рисование, которое яв-
ляется приятным и интересным занятием, важнейшим информационным и коммуника-
тивным каналом для детей 11, с. 26]. Значимость рисования в развитии личности воспи-
танника от 4 до 5 лет заключается в том, что этот вид деятельности выступает средством 
развития художественного восприятия, образного мышления, воображения, речи, изоб-
разительных умений, представлений об выразительных средствах и материалах для ри-
сования, нравственно-волевых качеств [2, с. 18-21]. 

Для организации образовательного процесса с воспитанниками от 4 до 5 лет нами 
в учреждении дошкольного образования были разработаны два пособия: учебно-мето-
ДИческое и учебное наглядное. 

Содержание учебно-методического пособия включает конспекты занятий, методика 
которых направлена на овладение воспитанниками доступными способами рисования, 

223 


