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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Белорусская традиционная народно-инструментальная музыкальная 
культура -  яркое и значимое художественное явление. Многообразие 
проявлений, богатство жанров и форм, в которых выступает эта культура, ее 
многовековая история свидетельствуют о той огромной роли, которую она 
играла на протяжении веков и играет сейчас в духовной жизни белорусов. 
Поэтому учебная дисциплина «Народно-инструментальная музыкальная 
культура Беларуси» имеет большое значение в формировании 
профессиональных качеств национальных кадров -  будущих руководителей 
инструментальных музыкальных коллективов.

Учебная дисциплина по специальности «Музыкальное народное 
инструментальное творчество» связана с такими учебными дисциплинами, 
как «Специальный инструмент», «Инструментальный ансамбль», 
«Дополнительный народный инструмент», «Теория музыки и содьфеджио», а 
«Профессиональная педагогика», «История искусств», «Этнография, 
мифология и фольклор белорусов».

Цель учебной дисциплины «Народно-инструментальная музыкальная 
культура Беларуси» -  приобретение студентами необходимых знаний и 
практических навыков в области традиционной народно-инструментальной 
музыкальной культуры белорусов во всем многообразии ее проявлений как 
целостного, социально и художественно значимого явления.

Задачи учебной дисциплины:
-  познакомить студентов с историей, а также с основными законами 

функционирования этой культуры в различных социальных и исторических 
контекстах;

-  сформировать представления о происхождении, конструкции, 
художественных возможностях и особенностях использования традиционных 
белорусских народных музыкальных инструментов в аутентичной практике;

-  дать представление об основных этапах развития, формах, жанровых 
и стилистических особенностях традиционной народно-инструментальной 
музыкальной культуры белорусов;

-  развить на лучших образцах национального музыкального фольклора 
аналитические способности и художественный вкус, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:
-  традиционный музыкальный инструментарий белорусского народа;
-  конструкцию, технико-исполнительские и художественные 

возможности традиционных народных инструментов;
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-  историю происхождения, условия, формы и особенности бытования 
белорусских народных музыкальных инструментов в традиционной 
обрядовой и внеобрядовой практике;

-  жанровый состав и характерные стилистические черты традиционной 
народно-инструментальной музыки разных исторических пластов;

-  принципиальное отличие народно-инструментальной культуры 
аутентичной (устной) и сценической (письменной) традиций;

уметь:
-  систематизировать белорусские народные инструменты в 

соответствии с современной научной системой классификации;
-  различать на слух тембры отдельных белорусских народных 

и не гру ментов;
охарактеризовать инструментальные составы традиционных 

ансамблей и функции инструментов;
владеть:
-  методами жанрового и стилевого анализа транскрипций сольного и 

а и с а м б л е во го и а и гр ы ш а ;
-  умением выделять национально-характерные стилевые особенности 

традиционной белорусской народно-инструментальной музыки;
-  практическими навыками сравнительного анализа аутентичной и 

композиторской музыки для народных инструментов.
Освоение учебной дисциплины «Народно-инструментальная 

музыкальная культура Беларуси» должно обеспечить формирование 
специализированной компетенции: СК-13 -  применять в профессиональной 
деятельности теоретические основы народно-инструментальной 
музыкальной культуры Беларуси.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 
«Народно-инструментальная музыкальная культура Беларуси» в дневной 
форме получения высшего образования предусмотрено всего 96 часов, из них 
30 аудиторные (24 часа -  лекции, 6 часов -  семинарские) занятия. Для 
студентов заочной формы получения высшего образования предусмотрено 
всего 96 часов, из них 10 аудиторные (8 часов -  лекции, 2 часа -  
семинарские) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации — 
зачет.
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Тема 3.2. Идиофоны. Их общие и отличительные черты 
Происхождение названия «идиофон» от греч. идио -  сам, фон -  

звучать. Возникновение звука в результате вибрации корпуса самого 
инструмента, который изготовлен из твердых, но достаточно эластичных 
материалов. Древность происхождения идиофонов, обилие и разнообразие их 
типов в белорусской традиции. Ударно-шумовые идиофоны: «трашчотка», 
«кляшчотк1», «бразготка» (погремушка), «бша», «вугольшк» (треугольник). 
«Шархуны» (бубенцы), «тал ерю» (тарелки), «званю» (колокольчики) как 
самостоятельные музыкальные инструменты и как элементы бубна и 
турецкого барабана. Наличие богатого тембрально-динамического спектра 
идиофонов, к которому относятся шум, шорох, шипение, лязг, звон, стук, 
треск, гул, скрежетание, шелест и т. д. Предметы домашнего обихода, 
приспособленные в качестве ударно-шумовых инструментов. Брусочки и 
варган. Исполнительское искусство Иосифа Гузикова. Колокола в 
музыкальной культуре и истории Беларуси. Два основных конструктивных 
типа белорусских колоколов: византийский и европейский. Сравнение их 
художественных возможностей. Социальные и художественные функции 
колокольных сигналов.

Тема 3.3. Гармоник в традиционной культуре белорусского народа.
Исполнительское искусство сельских гармонистов 

История происхождения гармоника («гармошка») и его 
распространение на белорусских землях. Характеристики гармоника как 
сложного пневматического идиофона. Типичные для белорусской культуры 
конструктивные разновидности инструмента: венка, хромка, петроградка, 
баян, «педалёука», губная гармошка. Их потенциальные художественные 
возможности.

Местные традиции изготовления гармоников. Инструменты 
белорусских мастеров. Влияние гармоников на традиционную музыкальную 
культуру. Звуковой идеал народных сельских гармонистов. Их стремление к 
звонкому, праздничному, громкому, «с разливом» звучанию инструмента. 
Репертуар белорусских гармонистов, их отношение к традиционной 
обрядовой музыке. Стилевые особенности наигрышей для гармоника 
определяются жанровым содержанием музыки и формой исполнения (соло, 
ансамоль). Зависимость инструментального стиля в наигрышах танцевальной 
группы от выразительности хореографического движения, а в наигрышах 
песенных — от текстовой строфы и мелодии. Наиболее типичные общие 
черты исполнительского стиля гармонистов.
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Раздел 4. Инструменты группы хордофонов

Тема 4.1. Скрипка и ее предшественники в Беларуси. Исполнительское 
мастерство белорусских скрипачей 

Скрипка и ее предшественники в Беларуси. Фиксация архаичных 
автохтонных одно- и двухструнных смычковых хордофонов в Беларуси. 
Основные формы бытовая скрипки в фольклорной практике. Традиционные 
способы освоения скрипичного исполнительского мастерства. Специфика 
изготовления скрипок белорусскими народными мастерами. Конструктивные 
варианты инструмента и смычка. Отождествление скрипки и ее частей со 
строением тела человека и его голосом. Строй, звукоряд, потенциальные 
выразительные возможности народной скрипки. Народная терминология по 
скрипке.

Жанровый диапазон репертуара белорусских народных скрипачей -  от 
песенной и танцевальной музыки и маршей до импровизационных и 
звукоизобразительных наигрышей. Использование широкой палитры 
исполнительских приемов и штрихов. Зависимость исполнительских средств 
выразительности от образно-эмоционального содержания наигрыша. 
Региональные скрипичные стили.

«Басэтля» -  струнный инструмент, близкий по конструкции 
виолончели или контрабасу. Регионы распространения инструмента в 
Беларуси и его художественные функции. Использование народными 
музыкантами-профессионалами разновидностей «басэтлЬ> в ансамблях.

Тема 4.2. Традиция игры на колесной лире в Беларуси 
Древность происхождения названия «лира», его привязанность к 

различным щипковым и смычковым музыкальным инструментам. 
Проникновение и утверждение колесной лиры (органиструма) на 
белорусских землях. Структурные элементы лиры. Строй, диапазон, звукоряд 
инструмента. Социальное функционирование инструмента. 
Совершенствование колесной лиры и ее современное использование в 
художественной культуре. Социальная роль искусства белорусских 
лирников. Репертуар старцев. Соотношение инструментальной и вокальной 
партии при сопровождении пения на лире.

Тема 4.3. Цимбалы в музыкальной практике белорусов 
Появление цимбал на белорусских землях и их использование в 

усадебной и народной культуре. Область распространения инструмента. 
Характерные особенности конструкции, звукоряда и выразительные
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возможности белорусских народных цимбал по сравнению с современными 
усоверше н с т во ва н 11 ы м и .

Совершенствование белорусских цимбал в 20-е годы XX века. Их 
место в современной художественной культуре Беларуси. Репертуар 
народных цимбалистов, его обусловленность преимущественно ансамблевой 
формой исполнительства. Взаимосвязь звукоидеала от специфических 
конструктивных параметров инструмента. Исполнительские выразительные 
средства народных цимбалистов. Основные функции цимбал в ансамбле 
устной традиции. Доминирующая роль танцевальной музыки и маршей в 
репертуаре народных цимбалистов.

Тема 4.3. Щипково-бряцающие хордофоны белорусов (.мандолина, балалайка,
гитара и цитра)

Реликтовые автохтонные образцы монохордов в Беларуси. Бандурка 
(детский лук) и кута. Две конструктивные разновидности мандолины, 
характерные для народной исполнительской традиции. Факторы, 
способствовавшие широкому распространению мандолины в музыкальной 
культуре белорусской деревни. Доминирующая роль в репертуаре 
мандолинистов народных песен и танцев преимущественно позднего 
историко-стилистического происхождения, популярных авторских песен. 
Основные приемы игры на инструменте, вариативность их чередования.

Проникновение балалайки в конце XVIII века из России в Беларусь. 
Заводские инструменты и балалайки местного производства («даубёнки»). 
Конструктивные разновидности белорусской традиции. Выразительные 
возможности инструментов балалаечного и гитарного строев. Жанровый 
состав репертуара балалаечников с преобладанием танцевальных и песенных 
наигрышей позднего историко-стилевого пласта. Специфика сольных 
наигрышей на инструментах с балалаечным и гитарным строем. Органичная 
связь в балалаечных наигрышах двух типов музыкально-инструментального 
мышления -  гомофонно-гармонического и бурдонно-полифонического.

I итара в традиционной народной музыкальной культуре белорусской 
деревни как инструмент сельской интеллигенции. Строй и выразительные 
возможности гитары. Использование гитары в любительской практике 
сельской интеллигенции для сопровождения при пении романсов, песен 
лирического и юмористического содержания.

Особенности конструкции цитры. Звучание инструмента в низком, 
«оасовом» и верхнем регистрах. Тембровые характеристики цитры и ее 
исполнительские возможности. Место цитры в традиционной деревенской 
культуре белорусов.
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Раздел 5. Народная музыкальная инструментальная культура Беларуси:
традиции и современность.

Тема 5.1. Традиционные инструментальные ансамбли белорусов. Специфика 
построения народной ансамблевой партитуры 

Понятие народного инструментального ансамбля. Традиционные виды 
белорусских народных инструментальных ансамблей: по числу участников -  
двойные («дваютыя»), тройные («траютыя»), капеллы («капэл1»); по составу 
входящих в ансамбль инструментов -  ансамбли, созданные из инструментов 
одной группы («струнная музыка») и смешанные ансамбли, с участием 
струнных, духовых инструментов, мембранофонов и т. д. Виды 
инструментальных ансамблей с участием цимбал.

Для Беларуси характерны небольшие «дваютыя» составы. «Траютая» 
музыка: уточнение понятия, типовые составы ансамблей. Большие свадебные 
ансамбли деревенских музыкантов -  «капэлЬк Обусловленность их составов 
национальными и местными традициями, наличием тех или иных 
музыкантов, определенным «заказом» общества.

Тема 5.2. Жанровые и стилевые особенности сольных и ансамблевых
наигрышей

11онятие «звуковой идеал» в традиционной деревенской культуре. 
Зависимость художественных функций инструментов в традиционном 
народном инструментальном ансамбле от темброво-выразительных 
возможностей каждого инструмента, от уровня исполнительского мастерства 
его участников, от свободы владения репертуаром и его объёмом. Основные 
принципы объединения инструментов в ансамблях: принцип вторы, принцип 
комплементарной ритмики, функциональная дифференциация (гомофония). 
Особенности построения партитуры народного ансамбля.

Вокально-инструментальное исполнительство как одна из 
распространенных форм бытования традиционной музыкальной культуры 
белорусов. Зависимость инструментального сопровождения от жанрового 
содержания песни, от местной традиции и формы исполнения (сольное и 
групповое пение, «для людей» и «для себя»). Мужская традиция пения под 
дудку. Домашнее пение «для себя» под аккомпанемент балалайки, окарины. 
Частушки, «бяседныя» и лирические песни под гармоник.

Тема 5.3. Современные тенденции и перспективы сценической 
интерпретации белорусского музыкального наследия 

С овременная тенденция к сценическому воплощению традиционного 
инструментального фольклора. Инструментальные ансамбли народной
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музыки как характерная примета времени. Основные типы ансамблей 
народных инструментов в зависимости от их творческого направления 
(фольклорные и академические), статуса (профессиональные, любительские, 
учебные), отношения к фольклорному наследию (трансляция, адаптация, 
авторская интерпретация). Варианты составов сценических ансамблей.

Возможности модифицированных народных инструментов в сравнении 
с аутентичными инструментами. Интерпретация музыкантами инструментов 
и особенности исполнительской манеры. Репертуар сценических 
фольклорных коллективов. Функции инструментов. Принципы построения 
ансамблевой партитуры. Ее отличие от партитуры аутентичного ансамбля. 
Авторские обработки народной музыки для сольных инструментов и 
сценических фольклорных коллективов. Анализ наиболее популярных 
сборников (В. Грома, В. Савицкого и др.).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

№ Название раздела, темы Количество Р «
Формы

п/п аудиторных часов и контроля знании
Лекции Семинарские >>

Введение. Раздел /. Теоретические 4 2
основы этноинструментоведения

1. 1.1. Введение. 
Этноинструментоведение как наука. 
Структура народно- 

• и 11 струме н таль н о й м уз ыкал ь н о й 
культуры устной традиции.
1.2. Музыкальный инструмент как 
основной объект 
этноинструментоведения. 
Классификация музыкальных 
инструментов.

2 Опрос

2. Жанровый состав и особенности 
фу нк ц и о н и ро ван и я бел орус с кой 
народной и н струм е нтал ь н о й 
музыки. Музыканты и музыкальные 
мастера -  носители традиций 
народной инструментальной 
музыкальной культуры.

2

Г ' " Раздел 2. Белорусские народные 6 1 2 Письменные
музыкальные инструменты класса упражнения
аэрофонов.

3. Флейтовые аэрофоны в 
традиционной культуре белорусов. 
Дудка и окарина

2

4. Язычковые аэрофоны: их 
разновидности и социально
художественные функции. 
Белорусское традиционное 
бурдонное многоголосие в 
искусстве дударей.

2

5. Амбушюрные аэрофоны: 
особенности конструкции и 
функционирования. Сигнальные

2

наигрыши. Свободные аэрофоны.
Раздел 3. Идиофоны и 
мембранофоны в традиционной

4 1 1 Творческая
работа

музыкальной культуре белорусов
6. Бубен и барабан. 2
7. Идиофоны. Их общие и 1

отличительные черты.
- 1 армоник в традиционной культуре 1
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оелорусского народа.
Исполнительское искусство
деревенских гармонистов.
Раздел 4. Инструменты группы
хордофонов ____ _______
Скрипка и 
Беларуси.

ее предшественники в 
Исполнительское 

мастерство белорусских скрипачей.

12.

9. [радиция игры на лире в Беларуси. 
Цимбалы в музыкальной практике 
белорусов.

10. Щи1 1ково-бряцающие хордофоны 
белорусов (мандолина, балалайка,
гитара, цитра).___________ ___________
Раздел 5. Народная музыкальная  
инструментальная культура 
Беларуси: традиции и
современность_____________________

11. ; Традиционные инструментальные
ансамбли белорусов. Специфика 
построения народной ансамблевой 
партитуры.

Всег

Ж анровые и стилевые особенности 
сольных и ансамблевых наигрыш ей. 
Современные тенденции и 
перспективы сценического
п ереос м ы сле н и я бел о русс кого
музыкального наследия 

о: 30 ........ ~ ....  .

Тест

20
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
м

Название раздела, темы Количество аудиторных 
часов

Лекции Семинарские

Введение. Раздел 1. Теоретические основы  
этноинструментоведения

2

1. 1.1. Введение. Этноинструментоведение как наука. 
Структура народно-инструментальной музыкальной 
культуры устной традиции.
1.2. Музыкальный инструмент как основной объект 
этноинструментоведения. Классификация 
музыкальных инструментов.

1

2. Ж анровый состав и особенности функционирования 
белорусской народной инструментальной музыки. 
М узыканты и музыкальные мастера -  носители 
традиций народной инструментальной музыкальной 
культуры.

1

;..... — Раздел 2. Белорусские народные музыкальные 
инструменты класса аэрофонов.

2 1

3. Флейтовые аэрофоны в традиционной культуре 
белорусов. Амбуш ю рные аэрофоны

1

! 4. Язычковые аэрофоны: их разновидности и 
социально-художественные функции. Белорусское 
традиционное бурдонное многоголосие в искусстве 
дударей.

1

Глава 3. Идиофоны и мембранофоны в 
традиционной музыкальной культуре белорусов

2

5. Бубен и барабан 1
6. Идиофоны. Их общие и отличительные черты. 

Гармоник в традиционной культуре белорусского 
народа.

1

Глава 4. Инструменты группы хордофонов 2 1

7. Скрипка и ее предшественники в Беларуси. 
1 радиция игры на лире в Беларуси.

1

8. Цимбалы в музыкальной практике белорусов. 1

Всего: И) 8 2
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Методы обучения

Методы преподавания обусловлены предметом, содержанием, целью и 
задачами курса. Основная форма занятий -  лекционная с широким 
использованием иллюстративных фото-, фоно- и видеоматериалов. Студенты 
выполняют практические задания, среди которых: прослушивание
аудиозаписей с их последующим устным или письменным анализом; 
стилевой сравнительный анализ музыкальных текстов; воспроизведение 
транскрипций белорусской народной инструментальной музыки на 
инструменте; просмотр видеофильмов с последующим их обсуждением и т. 
д. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях. 
Часть тем отведена для самостоятельной работы. При желании студентам 
предлагается подготовка рефератов. Таким образом, благодаря различным 
формам работы обеспечивается между теоретической подготовкой и 
практическим профессиональным становлением будущего специалиста.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной
деятельности

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине 
«Народно-инструментальная музыкальная культура Беларуси» 
осуществляется с помощью следующих форм диагностики: устного и 
письменного жанрово-стилевого анализа нотных текстов, аудио- и 
визуальных документов; игра на музыкальном инструменте транскрипций 
сольных наигрышей; тестирование, опрос; зачет.

Формой текущей аттестации в конце семестра является контрольное 
занятие, которое включает в себя следующие проверочные задания:

1) письменный жанрово-стилевой анализ нотных текстов (наигрышей);
2 ) игра на музыкальном инструменте транскрипций сольных 

наигрышей.
Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет в конце 

семестра. Зачет проходит в форме письменного тестирования по всем темам 
учебной дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Народно
инструментальная музыкальная культура Беларуси» включает: изучение 
теоретического материала; анализ этнографических фильмов и аудиозаписей; 
воспроизведение расшифровок народной инструментальной музыки
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различных жанров; сравнительный анализ образцов народной 
инструментальной музыки устной и письменной традиций.


