
музыкального  м а те р и а ла  внутри к а ж 
дой из них и их ко нтрастным  сопос
тавлением,  в гру ппир овке  частей по 
опр еделенным п р и з н а к а м  и их ф у н к 
циональную определенность ,  в особой 
роли ка ж дог о  р а з д ел а  в становлении 
циклической композиции;  концертные 
к о м п о з и ц и о н н ы е  п р и е м ы ,  п р е д с т а в 
ленные типичными для  ж а н р а  ср ед 
ствами и способами воплощения Кон
цертной Антитезы.

Концертное начало  ж а н р а  опреде
ляется и претворением принципов те
атральности, особой ка ртиннос тью,  
"зримостью"  об р аз о в ,  сю ж етн ос тью ,  
на рати вн ым началом, д р ам а т у р г и ч е с 
кой ролью инструментальности,  сопо
ставлением массового и индивидуаль 
ного, феноменом пространственности и 
тембровой драм атургие й.

Особо отметим и концертность 
хоровой т кани, определяемую поли- 
хорностью как  принципом ее строе
ния; контрастным сопоставлением р а з 
личных форм техники группировки го
лосов; разделением звучания  по те м б 
рово-регистровому принципу (spezzat i ,  
монолит,  с к р ы т а я  полихорность);  во

площением на новой национальной ос
нове антитезы монотембрового и поли- 
темб ровог о  н а ч а л  в условиях  а 
cappe l la;  функц иональной переменно
стью голосов; функцио нал ьн ым н а з н а 
чением исполнительских групп; р а з д е 
лением хорового массива  исполнителей 
на концертирующие группы при поли
функциональности сольного начала,  во 
вп и ты в а н и и  ф а к т у р н о - т е м а т и ч е с к и х  
приемов оркестровой музыки;  в т р а к 
товке голосов хора как инструментов 
оркестра,  что нередко связано с в к л ю 
чением колокольности в арсенал кон
цертных средств.

Таким образом,  современный б е 
лорусской Хоровой К онц ерт  — к а к  и 
советский или с о в р е м е н н ы й  р о с с и й 
ский — с а м о с т о я т е л ь н о е  ж а н р о в о е  
явление,  н а ц ио на льн ая  спе ци фи кац и я 
которого о п р е д е л я е т с я  у н и ф и к а ц и е й  
ф у н дам ен та льн ы х концертных ж а н р о 
вых средств,  и н к а р н а ц и е й  в хоровую 
ткан ь  нац иональной фольклорной ин 
то н ац и и ,  о б о г а щ е н и е м  сов р е м е н н о й  
музыкальной стилисистикой и в о з р а с 
танием значения  авторской индив иду
альности.

1 П р им ер ом  может  послуж ит ь  творчество таких ди ри же р ов ,  как  И.  Буйницкий,
В. Теравский,  Г. Ш ир ма ,  Г. Титович и др.

2 В а в ан га рде  этого движения  стоят такие дири жеры как М. Дриневский,  Л.  Е ф и 
мова,  В. Ровдо,  А. Шут  и др.

Е. П . Ш ифрина (М инск), 
научный сот рудник Б ел Г И П К

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО 
РЕПЕРТУАРА В ПРАКТИКЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

БЕЛАРУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

1. На  фоне достижений отечественно- лорусской школе не уд елялос ь  дол ж -
го м у з ы к а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  ного вн и ман ия ,  а по этому изучение
(В. ГТ М а с л е н и к о в а 1, Л.  Я. Р у д э н к о 2, этого вопроса является  акт у а л ь н ы м  в
В. В. К о в а л и в 3) вопросу истории хоро- белорусском м у з ы ко з на ни и .  Попыта-
вого воспитания  и об р аз о в ан и я  в бе- емся в кр атц е  об общить  весьма “ пес-
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трую к а р т и н у ” муз ыка льн ых  сочине
ний, и с п о л ь з о в а в ш и х с я  в п р а к т и к е  
школы Бе л о р у с с и и  второй половине  
XIX века  (по  м а т е р и а л а м  ц и р к у л я 
ров Виленского  учебного округа) .

2. В а ж н е й ш е й  проблемой хорово
го воспитания  и об р аз о ва н и я  я в л яе т 
ся проблема с о де р ж а н и я  учебного ре 
пертуара ,  состоящего  из духовной му
зыки и светской,  вкл ю ча ю щей н а р я 
ду с народной музыкой произведения 
русских и з а р у б е ж н ы х  композиторов.

2.1. О б щ е п р и н я т а я  тенденция ре 
лигиозного влияния  в школе н а г л я д 
нее всего п р о с л е ж и в а е т с я  в м у з ы 
кальном р е п е р т у а р е  пр е д м е та  “ ц е р 
ковное пе н и е” , где в а ж н ы м  являлось  
“ ... собственно не столько  искусство  
пения ,  с к о л ь к о  з н а н и е  це рк овной  
сл уж бы ,  з на н ие  м о л и т в ”4. Так,  пр о 
гр а м м а  пения в церковно-приходских 
ш к о л а х 5 о г р а н и ч и в а л а с ь  п росты м и 
пе с н о п е н и я м и ,  с т р о я щ и м и с я  на и с 
пользовании нот (на при мер :  “ Господи 
п о м и лу й ”6, “ И духове Т в о е м у ” , “ П о 
дай Господ и” , “Отче н а ш ” , “ Бого ро
д и ц е ” ), и п е с н о п е н и я м и  вс ео бщ его  
б о г о с л у ж е н и я  ( н а п р и м е р ,  “ Б л а ж е н  
м у ж ” , “ Свете  т и х и й ” , “ Помилуй м я ” , 
“ Ве ликое  с л а в о с л о в и е ” , “ В зб р а н н о й  
Воевод е” и др.),  изучением ирмосов,  
задостойников ,  стихир.

Несколько  шире  становится круг 
духовных произведений в пр ог рам м е  
пения Полоцкой учительской с е м и н а 
ри и 7. В ней т а к ж е  п р е д у с м а т р и в а 
лось в качестве  обязательного  изуче
ния пение ирмосов ,  обиходное пение 
на всено щно м б о го с л у ж е н и и ,  пение  
литургии святого И оанн а  Зл ат о у ст а ,  
литургии Ва си лия  Великого и т. д.

Среди композиторов ,  соз дававш их  
про из ведения  духовного  с о д е р ж а н и я ,  
котор ые  н а и б о л е е  част о  у п о т р е б л я 
лис ь  в ш к о л ь н о й  п р а к т и к е ,  мо ж н о  
н а з в а т ь  сл еду ю щ и е:  “ Арха нг ельс ки й 
г л а с ” , “ Воскресни,  Б о ж е ” , “ Бл а го с л о 
ви, душе  моя, Го с п о д а ” , “Д а  и с п р а 
вится молитва м о я ” Н. И. Бахметева ;  
“ Верую во единого Б о г а ” М. С. Б е р е 
зовского; “Достойно е с ть ” , “Ангел во-

п и я ш е ” , “Хер ув им ск и е  песни № 4 , 5 ,  
6 , 7 ” Д.  С. Б о р т н я н с к о г о ;  “ М и лость  
м и р а ” , “Д о с то й н о  е с т ь ” , “Х в а л и т е  
имя Господне” А. Ф. Л ь в о в а  и др.

В целом же,  п роа н ал и зи ровав  об
ширную фактоло ги чес кую базу,  м о ж 
но сделать  вывод о том, что духовная 
музы ка  в учебных зав еде н ия х  Б е л о 
руссии второй п олови н ы  XIX века  
была  п ре дста влен а  с луж ебн ы м и  пес
нопениями,  о б р а б о т к а м и  ( г а р м о н и з а 
цией) церковных распевов ,  л и т у р г и я 
ми и отдельными но мерам и из хоро
вых концертов  русских композиторов.

2.2. О б о б щ а я  ж е  светский уч еб
но-педагогический ре п е р ту а р  и одно
временно сист ематизи руя  его по ж а н 
рам,  можно выделить  следующие:

-  о б ра ботка  народной песни;
-  хоровая  песня;
-  ка н та т н ы е  сочинения;
-  оперные хоры.
2.2.1.  С р е д и  р а з л и ч н ы х  ж а н р о в  

светск ой в о к а л ь н о - х о р о в о й  музы ки  
значительное  место з а н и м ае т  об раб от 
ка н а р о д н о й  песни ( к а к  извест ных  
авторов ,  то есть а в т о р ст в о  которых 
установлено,  т а к  и неизвестных).  О б 
ши рну ю груп пу п р е д с т а в л я ю т  о б р а 
ботки русских народных песен. К о м 
позиторы, р а бо тавш ие  в этом н а п р а в 
лении:  Д .  А. А г р е н е в - С л а в я н с к и й  — 
“ В д ол ь  по у л и ц е  мол о дч и к  и д е т ” , 
“ К ак  на горе к а л и н а ” , “ Не шей ты 
мне,  м а т у ш к а ” ; О. X. А г р е н е в а - С л а -  
вянс кая  — “ К а к  у наших у ворот” , 
“ У ж  я золото  х о р о н ю ” , “ Ц в ел и  в 
поле ц в е т и к и ” ; П. Воротников  — “Ах, 
утушка  л у г о в а я ” , “ Во л у з я х ” ; Г. Ма- 
ренич — “ Возле  речки,  возле м о с та ” ; 
А. И. Р ож но в — “Ай, во поле липинь- 
к а ” , “ Ах, по морю,  морю с и н е м у ” 
и др.  В ря ду  композиторов ,  о б р а б а 
т ы ваю щ их  у кр аи н ски е  на род ны е пес
ни: Н. В. Лы сенк о  — “З а с в и с т а л и  ко- 
з а ч е н ь к і ” , “Ой, гаю мій, г а ю ” , “Т у
ман яром к о т и ц я ” ; П. И. Нищинский 
— “З а к у в а л а  та сива з о з у л я ”(Хор из 
оп еры  “ В е ч о р н й ц і ” ), М. Соко лов  — 
“ Гой, у полі в и ш н я ” и др.  З а р у б е ж 
ную нар одную песню использовали в
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своем творчестве  Бухнер  (Бюхнер)  — 
“Мы д р у ж н о  на врагов  скорее  поспе
ш и м ” (хорватс кий марш) ,  В. И. Г л а 
вам — “С л о ж н о ” (хорватский марш) .

2.2.2. Ж а н р  хоровой песни (он, как 
и обработка  народной песни, состоит 
из произведений, авторство которых из
вестно и авторство  которых сегодня 
трудно установить) является не менее 
значительным по сравнению с жанром 
обработки и представлен следующими 
произведениями (в основной своей мас 
се романс ами) :  “ Песня  в о с пи та нн и
к о в ” ; “ Ночь т и х а ” ; “С л а в а  вам,  
братья,  славян просветители” ; “А ва н
гардная  песнь",  “Я люблю смотреть в 
ясну ноченьку” (муз. А. Е. Варламова,  
сл. Ю. Жадовской) ;  “ В минуту жизни 
т р у д н у ю ” (муз.  М. И. Глинки,  сл. 
М. Ю. Л ерм он това ) ;  “С о л о в е й ” (муз.  
А. А. А л я б ье в а ,  сл. Н. М. Языкова) ;  
“ Б о р о д и н о ” (муз.  Н. Брянс ко го ,  сл. 
М. Ю. Лермонт ова) ;  “ Ворон к ворону 
лети т” (муз. А. С. Даргомыжского ,  сл. 
А. С. П уш ки н а) ;  “ Розы  р а с ц в е т а ю т ” 
(муз. С. А. Зай цева ,  сл. В. А. Жу к ов ско 
го) и др.

2.2.3. К а н т а тн ы й  ж а н р  с о с та в л я 
ют произведения  исключительно р у с 
ских композиторов:  “З а з в у ч а л и  наши 
х о р ы ” (муз .  В. И. Г л а в а ч а ,  сл. 
К. К. Случевского)  и “ К а н т а т а  в честь 
М. В. Л о м о н о с о в а ” (муз.  П. А. Самой-  
ловича,  сл. К. А. Иванова) .

2.2.4.  Ж а н р  о п е р н ы х  хоров,  а 
т а к ж е  музыки к т е а т р а л ь н ы м  поста
новкам по к аза н  в творчестве  как  з а 
падноевропейских,  т ак  и русских ком- 
позиторов-классиков:  “ Гой ты, Д н е п 
р е ” из о п е р ы  А. Н. В ер сто вс к о го

“ Аскольдова  м о г и л а ” ; “ Р а з г у л я л и с я ,  
р а з л и в а л и с я ” из оп ер ы “ Ж и з н ь  за  
Ц а р я ” М. И. Глинки;  “ Ну,  ж и вей  
работай,  п р я л к а ” из оперы Р. В агн е 
ра  “Летучий г о л л а н д е ц ” ; хор ти р о л ь 
цев  из оп еры  “ В и л ь г е л ь м  Т е л л ь ” 
Д ж .  “ Россини; хор цыган из музыки 
к д р а м е  П. А. Вольфа “ П р е ц и о з а ” ; 
“ Что о т у м а н и л а с ь ,  з о р е н ь к а  я с н а я ” 
— песня разб ой ни ка  из театрально го  
сп ек так ля  “Му ромски е  леса ,  или В ы 
бор а т а м а н а ” (муз.  А. Е. В а р л а м о 
ва, сл. А. А. Шаховского)  и др.

Таким об раз ом,  проведенная  х а 
р а к т е р и с т и к а  ж а н р о в о г о  р а з н о о б р а 
зия  в о к а л ь н о -х о р о в ы х  п р о и з в е де н и й  
на основе а н а л и з а  обширного м у з ы 
к а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  
(всего около 650 произведений) ,  гово
рит  о следующем:

— использование  в пра кти ке  уч еб 
ных заведений Б е л а р у с и  второй поло
вины XIX века р аз н о ж а н р о в ы х  с ве т 
ских хоровых произведений нар яд у с 
о б я з а т е л ь н ы м и  п р а в о с л а в н ы м и  ц е р 
ковными песнопениями свидете льст ву
ет о понимании уч ит ел ям и пения и 
руководителями хоровых коллективов  
значимости р е п е р т у а р а  к а к  необходи
мого средс тва  му зы к а л ь н о го  о б р а з о 
вания,  способствующего нра вственн о
му и эст етическому со в е р ш е н ст в о в а 
нию исполнителей и слушателей;

— в м у з ы к а л ь н о м  нас ледии в т о 
рой половины XIX века  со держ ит ся  
бо гатый р е п е р т у а р ,  ко тор ый м ож ет  
за н я т ь  соответствующ ее место в с о 
временной м узы кал ьн о-п еда  гоги ческой 
п р а к ти к е  и вокально-хоровом исп ол
нительстве.
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