
но носить практическую направленность для дальнейшей профессиона
льно". деятел ьн ости  будущих культпросветработников.

Ваяшое значение в подготовке баяни стов -кул ьтп росветработни - 
ков необходимо придавать и концертмейстерской практике, что  пока 
еще о с т а е т с я  нереализованной задачей.

Концертмейстерская подготовка практически никак не отражена 
в учебном репертуаре, Не сущ ествует разработанных педагогических 
и програ .иных требований к уровню их подготовки в зависимости от 
сроков обучения. О тсутствует и конкретный программный перечень 
различных направлений концертмейстерской подготовки в учебном 
плане.

Разнообразная жанровая и тематическая направленность учебно
го  репертуара содержит в себе  огромные возможности не только про
ф ессионального совершенствования баяниста-культпрооветработника, 
но и неисчерпаемые ресурсы н р а вствен н о-эстети ч еск ого  воздействия 
на массы.

Г.С.Мишуров
(кафедра ор к естр ового  
дирижирования)

ИСТОКИ НАР0ДН0-ИНСГ1УМЕНТАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССИИ

Народно-инструментальное тв ор ч еств о  Белоруссии следует рас
сматривать в единстве с м ноговековой историей бел ор усск ого  наро
да и не ограничиваться анализом только одн ого  жанра. Необходимо 
комплексное изучение е го  во взаимодействии с другими спектрами 
народного тв о р ч е ств а , т .к .  исполнительство на народных инструмен
тах неразрывно связано с  песнями и танцами: все инструментальные 
пьесы издревле создавал ись на основе десенно-танцевальных мело
дий.

Еще а лэтсписях XI в . имеются сведения о том , что при Киев
ском князе Святославе Ярославиче был создан  народно-инструмента
льный ансамбль, состоящий из гу сл ей , деревянных духовых и других 
музыкальных й н стіум ек тов . В те далекие от нас времена уже су щ е ст 
вовали различные народные йнстіументы , колорит которых передает
ся из поколения в поколение.

В русской  этнографической литературе народные обычаи с оп
ределенным символическим значением впервые стали объектом се р ь -
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м н о г о  иc t o [>j : ^ “-этн ограф и ческого изучения в 1840-е  г г . , когда о б -  
[ т .з о м ю с ь  Р усское Географическое общ ество с е г о  этнографическим 
отделением.

Гл.'шічім предм ете» изучения были именно народные обычаи и о б 
ряды, в которых виделись следа прошедших исторических периодов. 
Впдішн учеііыр к собиратели б е в е г у сс к о г о  народного твор чества  
С.К.МИлюр, П .А.Гильтенбрандт, Е.Ь.З& пн, 3 .А .В ол ьтер , В.А.Мошков, 
А.Киркор, А .Е .Грузинский, Н.Я.Никифоровекяй, Н.А.Янчук проанали
зировали множество {а к т о в , относящихся к народной музыкальной ку
льту ]Ю крестьян Белоруссии 1 9 -20  в в . ,  преимущественно бытовые л  

0* Ч К  ІіНІіР обряды и по очи.
В одной ил работ И .А .Сербова "Белорусы -  сакуны" указанного 

пори ода песенное твор чество  представлено по районам, и песни име- 
>т с о о т р е т 'трующие районам названия -  радчицкие, вуйницкие, б о с -  
тиногип и т . я .  Они довольно четко  различаются между собой  содержа
нием и мелодией: колядные, весен н и е, волочобны е, троицкие, жкив- 
пыс, повседневные, псалмы.

Убедительным .свидетельством могут служить собранные Е .Р .Р ом а
но,ш».; в Гродненской губернии материалы, куда вошли пословицы, за 
гадки, обрядовые песни (колядные, пасхальные, весен н и е, летние, 
крестинные и свадебные) с использованием музыкальных народных ин
струментов е свадебных обрздах .

Особый интерес представляет сборник малорусских и белорус
ских народных песен Могилевской губернии Гом ельского уезд а  Д ят- 
лспской волости (18 0  ном еров).

Сведения о латышском племени Витебской губернии собрал и 
снабдил объяснения*ш Э .А .В ольтер1.- 0 ц  разместил е  календарном по
рядке песни (в  сопровождении народной музы ки), приуроченные к оп
ределенным дням и временам год а , а также обряды, верования, при
меты и прибаутки белорусских латышей.

Привлекает также внимание работа  "Заметки о г .Б ори сове и е г о  
у езд е ” из памятной книжки Вилевского ген ерал -губер н атор ства  на 
1868 г .  В отличие от  других районов Белоруссии зд есь  наблвдзется  
менее развитое пение, а мелодия отличается п ростотой  изложения. 
Автор отм ечает, что "и з тэниев видел тол ьк о , как откалывали тре
пака и польку". Скрипка (скри п и ц а), бубен , а Подчас и сковорода -  
'узыкаЛьнне инструменты крестьян  в этой  м естн ости . По наблвдени- 
пм же Д.З.Шецдрика и М .В.Д овнаря-Запольского духовная жизнь пин-
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чука богата  некоторыми особенностям и. Песня е г о  лирична и "музы
кальность составл яет ведущую чорту в х а р а к тер е". Исследователи 
отмечают, что многие певцы и певицы обладают прекрасными, звуч
ным и сильными голосам и, с большой любовью отн осятся  к музыкаль
ным инструментам, изготовленным из вербово.*1 коры и других мате
риалов.

Ценные сведения о народно-музыкальной культуре Белоруссии 
были собраны Г.Н.Аннмелли и Депельским земским исправником в 
1848 г .  Мы находим у  них описание двух видов праздника талоки -  
мужской и женской; самых распространенных крестьянских увеселений 
ярморок-кирмашей, которые в течение года  бывают 10 и более раз; 
воспитательной деятельности  корчмы по воскресным дням и праздни
кам. Приведены интересные сведения об одном ежегодном избранном 
празднике. Он издревле отм ечается в каждой деревне или в н еск ол ь
ких вм ест е , как правило, три дня. Здесь рассматриваются и другие 
крестьянские "в я сел к и ". На в сех  этих увеселениях поют и танцуют 
только под скрипку и дуду.

Известны также попытки многих ученых э т о г о  периода более д е 
тально систем атизировать материал в сфере обрддового к руга , начи
нающего и оканчивавшего крестьянский го д . Так, профессор М .В.Дов- 
нар-Залольский исследовал обряды и обычаи белорусов  от рождествеи 
сіш х св я ток , д о  жатвы. Объект е г о  изучения -  преимущественно об
рядовые песни и танцы.

Среди работ* представлящ их ценность при изучении танцев бе 
лор усокого  народа доок тя бр ьск ого  периода, сл едует назвать и труды 
Ф .Ставровича, А.Овина, В .С околова, И.Эремича и действительного 
члена географ ического общ ества А.Киркора. В очерке последнего 
"Этнографический взгляд на Виленскую губернию" рассматриваются 
увеселения славянского племени. Кроме дожинок, святых в еч ер ов , 
каляд, "купалы" народ празднует свадьбы и крестины, воскресные 
дни и храмовые праздники. На них автор встрети лся  с такими р а сп р о
страненными танцами, как "Жаніцьба ЦярзшкІ", "Падушачка", "Мяце- 
л іца" в сопровождении х ор ов ого  пения в унисон или скрипки и дуды. 
Интересные сведения приведены о музыкальных инструментах, п е с н и ,  
танцах в материалах К.Т.Кникевича. Описание северной окраины Мо
гилевской губерни”  -  Сеннинского уезда -  первый опыт исследова
тельской  работы по вопросам народного твор чества  данного региона.

Большой вклад в становление систем ного метода исследования
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народно-инструментальной культуры Витебской губернии внесли цузы- 
кально-этнографи^еские работы Н.Я.Н икифоровского. Основными на
правлениями его  'груда является классификация по разновидности из
готовления и звучания древн его народного инструмента "дуды ", а 
также исследование ее территориальной распространенности среди 
крестьян Витебской Белоруссии. Интересные данные приводятся о в о з 
можности коллективного исполнительства как среди скрипачей, так и 
дударей. В то  же время говор и тся  об  определенной специфической 
сложности их ансамблевой игры в связи с изготовлением этих инст
рументов в различных тональностях. Отмечается также бытование д е т 
ск ого  инструментария и последовательная преем ственность среди на
родных музыкантов, скрипачей или дударей. Идет речь и оо и згот ов 
лении скрипки народными умельцами, закреплении танцевальной, во
кальной, инструментальной формы исполнительства.

Крупным ученым инструментоведом Н.И.Приваловым впервые была 
сделана попытка обобщить народные музыкальные инструменты Белорус
к и  дооктябрьского  периода. Очерк "Народные музыкальные инструмен
ты Белоруссии" методологически ценен для современного периода 
уравнительным анализом с инструментами других славянских народов.
В нем приводятся краткие сведения об ансамблях народных инструмен
тов -  "трои стой  музыки" имеются примеры различных со ста в о в  ансамб
лей) , д ается  оценка кукольному театр у Белоруссии с музыкально-инс
трументальным сопровождением. К этому воп р осу  обращается также му
зыковед В.М .Беляев. В е г о  кратком очерке "Б елорусская народная му
зыка" впервые дана характеристика важнейшие типических направлений 
бел ор усского  песенного тв ор ч еств а , рассм атривается  звукорэд как 
основа мелодического развития. И з-за о тсу тств и я  записей народной 
инструментальной музыки автор  использовал в качестве примеров во
кальные и танцевальные песни "Л я в он іх а ", "Б у л ь ба ", "Я нка". Приво
дятся  сведения о весьма древних белорусских духовых инструментах 
флейтового и кларнетного типа и различных белорусских народных ин
струментальных ансамблях.

Фундаментальные труды и зв естн ого  исследователя-м узы коввда 
И.Д.Нззиной "Белорусские народные музыкальные инструменты” , "Бе
лорусские народные наигркши" и "Белорусская инструментальная му- 
?нка" внесли огромный научно-практический вклад в сохранение и 
р .г ’лнтип народно-инструментального твор чества  Белоруссия и реши- 
• V! \ - п п , г , ч  рут’ш етш ш е л ноучно-исслодпратплъскле проблема, свя
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занные с самодеятельным и профессиональным исполнительством. Ав
тор тщательно исследует народно-инструментальную культуру, при
держиваясь систематики принятого в современном инструм ентаьоде- 
нии метода комплексного исследования и стор и ч еск ого , этнографичес
к о го , лингвистического и музы коведческого анализа. В издание во
шли белорусские народные песенно-танцевальные наигрыши, собран
ные в специальных фольклорно-инструментоведческих экспедициях в 
7 0 -8 0 -е  г г .  во в сех  этнографических регионах Белоруссии.

В рассматриваемый исторический период самыми популярными и 
широко распространенными народными музыкальными инструментами па 
всех  традиционных обрядовых и необрадовых праздниках, игрищах, 
весел ьях , семейных торж ествах, вечеринках, гуляньях, забавах бы
ли д уда , дудки (парные, одиночные), посвистулки, скрипка, цимба
лы, гармоника, басетл я , лира. Именно они прочно вошли в быт бело
русов  и были описаны в этнографической литературе многими путеше
ственниками и исследователями в плане их и зготовления, террито
риального распространения и бы тового музицирования. Древние ис
точники свидетельствую т, что бытовое музицирование характеризу
ется  преимущественно коллективным народно-инструментальным испол ■ 
нительством и лишь иногда в стр еч ается  сольное сопровождение пра
здников игрой на скрипке или д уд е . Следовательно, в Белоруссии 
были распространены сольная, ансамблевая и вокально-инструменталь
ная формы бы тового музицирования.

Н.Д.Кузьминич
(кафедра оркестр ового  
дирижирования)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ НАРОДНО-ОРКЕСТРОВОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существует прямая зависимость между уровнем развития н ар од 
н о-ор к естр овой  самодеяі льности в республике и качеством  п о д го 
товки руководителей оркестров и ансамблей народных инструментов 
в вузе культуры. Поэтому составн ой  частью работы педагогического 
коллектива в рамках комплексной темн "Инструментальное народное 
твор чество  Белоруссии" стало исследование проблемы соверш енство
вания подготовки будущих специалистов.
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