
мени. Основными компонентами спортивно-оздоровительных 
программ являются подвижные игры, шуточные поединки, ве-
селые старты, комбинированные эстафеты, например: «Папа, 
мама, я – туристская семья», «Спортландия» и др. Спортивно-
оздоровительные программы развивают такие ценные качества 
личности, как упорство в достижении поставленной цели, 
спортивный азарт, дружелюбие, отзывчивость, креативность, 
обеспечивают физическую подготовленность к трудовой дея-
тельности, повышая тем самым ее эффективность. 

Не претендуя на исчерпывающую классификацию про-
грамм, следует отметить актуальность предложенного вариан-
та для создания бренда туристской деятельности.  

_______________ 
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Любая национальная художественная культура представляет 

собой не только локальные, региональные, сугубо националь-
ные художественные ценности того или иного государства, но 
и является органичной составной частью мировой художест-
венной культуры. Несмотря даже на наличие объективных и 
субъективных трудностей, современные реалии художествен-
ной культуры Беларуси подтверждают ее поступательное раз-
витие, характеризуются ее многовекторностью, разновидно-
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стями направлений и прогрессивных тенденций. И в процессе 
развития художественной культуры Беларуси и ее составной 
части – музыкального искусства духовое искусство, например, 
убедительно доказывает свою состоятельность, востребован-
ность в обществе социокультурным престижем, отличается  
постоянным поиском арсенала художественно-выразительных 
средств, что отражено в результатах ряда исследователей [4; 8, 
с. 27–32; 4, с. 96–104; 7, с. 41–45; 19, с. 35–40; 20]. 

В структуре национальной художественной культуры Бела-
руси духовое искусство Беларуси является не только ее орга-
ничной составной частью. Оно занимает особое место благода-
ря уникальным музыкально-акустическим, контрастно-динами-
ческим и темброво-колористическим характеристикам, специ-
фическому художественному языку и убедительным художе-
ственно-выразительным средствам своих трансляторов – ис-
полнителей и уникальных духовых и ударных инструментов. 
Анализ истории развития, особенностей параметров, специфи-
ки функционирования и форм духового искусства в рамках 
развития художественной культуры Беларуси позволяет опре-
делить его изначальные национальные народные истоки, начи-
ная с эпохи неолита – эволюция народного музыкального ду-
хового инструментария и зарождение, становление, развитие и 
приумножение народно-инструментальных исполнительских 
традиций [1, с. 72–76; 9, с. 65–75; 15, с. 109–123; 17, с. 66–72; 
16, с. 87–94; 18]. Благодаря творческим поискам музыкантов, 
этот процесс на конкретно-исторических этапах Беларуси реа-
лизовывался в различных национальных первоначальных ис-
полнительских формах (созерцательно-подражательное музи-
цирование, самостоятельное вариационно-импровизационное 
исполнительство, совместное исполнительство в составе инст-
рументальных капелл). 

По своим художественным параметрам духовое искусство 
развивается в двух сферах: как профессиональное духовое ис-
кусство и как любительское духовое искусство в рамках на-
родного творчества. 

На протяжении истории развития художественной и музы-
кальной культуры Беларуси представители духового искусства 
свой художественно-творческий и социозначимый потенциал 
реализовывали уже в традиционных четырех основных испол-
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нительских формах: сольное исполнительство (выступление 
исполнителя на белорусских народных духовых инструментах; 
сольное выступление в сопровождении оркестрового состава); 
камерно-инструментальное ансамблевое исполнительство (му-
зицирование исполнителя на народном духовом или духовом 
инструменте в сопровождении концертмейстера-пианиста); ан-
самблевое инструментальное исполнительство (выступление 
различных инструментальных коллективов, включая однород-
ные, родственные или смешанные составы); оркестровое ис-
полнительство с широким использованием художественно-
выразительных особенностей многочисленных вариантов ор-
кестрового состава: малый смешанный, малый медный, боль-
шой медный, неполный или полный состав большого смешан-
ного оркестра с возможным включением ритм-группы, эпизо-
дических музыкальных инструментов, солистов-инструмента-
листов или солистов-вокалистов. 

Социокультурная значимость этих форм убедительно прояв-
ляется в разнообразии тех функций и той роли, которую пред-
ставители духового искусства выполняют в обществе [2; 10, 
с. 296–320; 11, с. 91–100; 12, с. 82–89; 13, с. 104–107; 15, с. 33–35; 
16, с. 43–45]. Нам импонирует точка зрения Ю. Б. Борева, ко-
торый предложил свою классификацию функций искусства  
[3, с. 218–238]. Функциональное многообразие является одним 
из преимуществ духового искусства и форм его бытования. 
Классификацию функций искусства Ю. Б. Борева мы предлага-
ем применить относительно социокультурных функций духо-
вого искусства в следующей формулировке. 

Благодаря общественно-преобразующей функции осуществ-
ляется идейно-эмоциональное воздействие на слушателей и 
почитателей духового искусства, формируя их мировосприя-
тие, мышление и социальное поведение на основе худо-
жественного репертуара и церемониально-ритуальной музыки. 

Познавательно-эвристическая функция способствует музы-
кальному просветительству, получению новых знаний и пред-
ставлений об особенностях духового искусства. 

Информационно-коммуникативная функция обнаруживает 
себя, когда духовное искусство выступает как средство обще-
ния и информационной новизны, что позволяет познавать и 
приобщать к национальным и мировым историческим общече-
ловеческим культурным ценностям. 
 103 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Воспитательная функция проявляется в том, что духовое ис-
кусство формирует личностные качества слушателей, целост-
ную структуру их ощущений и мыслей, сопереживания со-
гласно художественным образам и характеру звучания, общий 
положительный жизненно-эмоциональный тонус. 

Духовое искусство выполняет суггестивную функцию, когда 
духовое искусство выступает как специфическое гипнотиче-
ское внушение, благодаря чему, например, духовая музыка 
устраняет определенный страх у воинов и формирует у них 
уверенность перед битвой или военными учениями, призывая к 
конкретным военным действиям, мобилизуя силы, военные на-
выки и способности. 

Об эстетической функции говорим в контексте формирова-
ния чувственного восприятия слушателя посредством художе-
ственных образов, представлений о прекрасном и безобразном, 
формирования художественного вкуса, эстетических идеалов. 

Благодаря гедонистической функции духовое искусство как 
художественное творчество для исполнителей и восприятие 
музыкального произведения для слушателя несут уникальные 
эмоциональные ощущения, искреннее удовольствие от откры-
тия и сопереживания. 

Компенсаторную функцию духовое искусство выполняет, 
когда выступает как своеобразная психотерапия, так как у че-
ловека может возникать потребность в искусстве как особом 
средстве, позволяющем символично, иллюзорно восстановить 
свой внутренний мир, если им утрачена реальность. 

Социокультурная функция способствует поднятию престижа 
духового искусства, благодаря концертно-исполнительской 
деятельности оркестров, ансамблей духовых и ударных инст-
рументов и исполнению ими церемониально-ритуальной  
музыки. 

Духовое искусство развивается по следующим творческо-
исполнительским направлениям: исполнительство на традици-
онных национальных народных духовых инструментах, кото-
рое включает традиционные аутентичные, современные пост-
фольклорные и зрелищно-стилизованные формы как самого 
творчества, так и концертной деятельности; исполнительство 
на современных оркестровых духовых инструментах, которое 
традиционно предусматривает включение исполнителей на 
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ударных инструментах для обеспечения деятельности различ-
ных составов ансамблей, оркестров с возможным включением 
ритм-группы и эпизодических инструментов. 

Духовое искусство охватывает и различные жанрово-тема-
тические направления музыкального творчества: соответст-
вующие формы инструментовки по адаптации симфонической, 
оперной, балетной, камерно-инструментальной, народной, эст-
радной, джазовой музыки для исполнителей на духовых инст-
рументах (сольное, ансамблевое или оркестровое исполнение); 
оригинальные произведения, непосредственно написанные для 
солирующих духовых инструментов или для составов ансамб-
лей, оркестров; церемониально-ритуальные произведения для 
музыкально-тематического оформления официальных или раз-
личных по характеру массовых мероприятий. 

Традиционными современными формами популяризации 
национальных традиций духового искусства Беларуси в совре-
менных условиях развития художественной культуры являются: 
концерты (дивертисментные, тематические, юбилейные и др.), 
конкурсы, фестивали, праздники духовой музыки, марш-
парады. 

Концертно-исполнительская деятельность духового искус-
ства Беларуси осуществляется профессиональными оркестрами 
(военными, гражданскими, ведомственными), любительскими 
коллективами, учебными оркестрами. Активную концертную 
деятельность, например, осуществляет государственное учреж-
дение «Гомельские городские оркестры», в составе которого 
функционирует духовой оркестр «Легенды». Вместе с симфо-
ническим оркестром этого творческого объединения только за 
2016 г. было дано более 100 концертов (концерты-лекции в шко-
лах, концерты для сельского зрителя, концерты в музеях и др.). 

С целью стимулирования социокультурной и концертно-
исполнительской деятельности и повышения исполнительско-
го мастерства игры на духовых инструментах в Беларуси про-
водятся конкурсы среди учащихся начальных, средних специ-
альных и высших учебных заведений культуры и искусств, 
среди военных оркестров, среди любительских коллективов 
духовых и ударных инструментов (оркестры, ансамбли): кон-
курсы имени Е. Глебова, имени И. Добровольского, имени 
И. Янковского, имени В. Волкова, «Белорусские фанфары», 
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«Золотая труба», «Фанфары Наднямоння», «Спадчына», 
«Львенок» и др. 

Широкий размах получила и такая форма, как фестивали. В 
Беларуси в сфере духового искусства они проводятся в сле-
дующих форматах: международные, республиканские, област-
ные, районные, региональные. Фестивали, которые в респуб-
лике проводятся регулярно, имеют свою эмблему и символику, 
для них издаются тематические плакаты, изготавливаются и 
продаются значки, сувениры. Участникам и победителям вру-
чаются дипломы, грамоты, ценные призы. Можно выразить 
предположение, что представители духового искусства Бела-
руси смогут с успехом реализовать свой творческий потенциал 
в рамках проведения в г. Глубоком с 2013 г. такого уникального 
национального мероприятия, как «Вишневый фестиваль» 
(здесь могут быть задействованы и отдельные исполнители на 
традиционных народных духовых инструментах, и ансамбли, 
оркестры духовых и ударных инструментов). Перспективы 
деятельности здесь очевидны. Фестивали в Беларуси выступа-
ют как стимулирующее средство для организации любитель-
ского художественного творчества духовых оркестров и ан-
самблей и их популяризации. Проведение в республике фести-
валей доказало, что они являются важнейшей формой кон-
цертной деятельности представителей духового искусства. Эта 
форма позволяет привлечь внимание общественности, средств 
массовой информации, почитателей духового искусства и но-
вых слушателей к академическому музыкальному искусству. 

С 2002 г. в г. Заславле с огромным успехом проводится тра-
диционный фестиваль «Заславльский набат», на котором вы-
ступали Капелла белорусских народных духовых инструмен-
тов «Гуды» Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, отдельные исполнители на белорусской 
дуде в рамках концертов средневековой музыки. 

Среди различных форм популяризации национальных тра-
диций духового искусства Беларуси в современных условиях 
развития художественной культуры яркой зрелищностью, 
творческими театрализованными решениями отличается про-
ведение традиционных праздников духовой музыки и марш-
парадов духовых оркестров, вызывающих восторг зрителей. 
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Формы деятельности представителей духового искусства 
Беларуси постоянно совершенствуются и расширяются. В этом – 
залог социокультурной значимости, престижа и перспектив 
творческого роста и исполнительского уровня представителей 
духового искусства республики. 
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ  
К ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Л. Н. Кочеткова, 

старший преподаватель кафедры педагогики социокультурной  
деятельности Белорусского государственного университета  

культуры и искусств 
 
Освоение культуры прошлого является необходимой пред-

посылкой творческой деятельности в любую историческую 
эпоху. Народный танец – одно из древнейших проявлений на-
родного творчества. Это форма, устойчивая к воздействию 
времени. Возникший из разнообразных движений и жестов, 
связанных с трудовыми процессами и эмоциональными впе-
чатлениями от окружающего мира, танец постепенно изменял-
ся, подвергался художественному обобщению, в результате че-
го сформировалось самостоятельное искусство танца. У каж-
дого народа сложились свои танцевальные традиции, хорео-
графический язык, пластическая выразительность, свои прие-
мы соотношения движения с музыкой. Они развивались под 
влиянием географических, исторических и социальных усло-
вий жизни народа и конкретно выражают характер каждого 
народа, стиль и манеру исполнения танцев и неразрывно свя-
заны с другими видами искусства [2]. 

Важным аспектом понимания места народного танца в раз-
витии народной культуры является восприятие танца в контек-
сте празднично-обрядовой культуры. Надо отметить, что танец 
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