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Проблема сохранения традиционной культуры, необходимость 
консервации уходящей фольклорной традиции приобретает 

особую актуальность в эпоху глобализации. В настоящее время 
в Беларуси проводятся экспедиционные исследования, издаются 
научно-теоретические работы, на основании полученных знаний и бес-
ценного опыта носителей традиции воссоздаются, реконструируются 
старинные обрядовые действа. Отдельные попытки репрезентации 
музыкального фольклора осуществляются и на отечественном телеви-
зионном экране. При этом взаимодействие традиционной музыкальной 
культуры и телевидения не только происходит в русле устоявшихся 
телевизионных жанров, но и приводит к рождению уникальных жанро-
вых разновидностей.

Цель данной статьи — выявить основные формы представления тра-
диционной музыкальной культуры на телеэкране в контексте развития 
отечественного телевизионного вещания в 1991—2015 гг.

Заметим, что если изначально народная музыка выполняла на теле-
экране лишь фоновые функции, то с течением времени интерес бело-
русских режиссеров к традиционной музыкальной культуре возрос, 
отдельные фольклорные песни стали не только использоваться как 
иллюстративный материал, но и приобретали выразительное, драма-
тургическое значение. Образцы музыкального фольклора находили 
отражение в жанрах музыкальной телепередачи, хроникально-
документального видеофильма/телефильма. На отечественном телеви-
зионном экране сформировался также жанр музыковедческого анали-
тического видеофильма/телефильма.

аудиовизуальные тексты, посвященные традиционной музыкальной 
культуре, в 1991—2015 гг. выходят, главным образом, на республи-
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канском унитарном предприятии «Белвидеоцентр»1, которое занимает-
ся производством аудиовизуального контента, в том числе и для теле-
видения.

так, в 1990-е гг. на РУП «Белвидеоцентр» активно снимаются 
хроникально-документальные видеофильмы о традиционной культуре 
Беларуси. С помощью камер осуществляются длительные наблюдения 
за событиями текущей жизни, рассказываются подлинные истории 
об уходящих традициях при помощи слова, обрядового действа и музы-
ки. Художественную ценность представляют видеофильмы «Поставские 
перезвоны» (1994, реж. В. Королев), «Серебряное волшебство» (1994, 
реж. В. Орлов), «Заговоры бабы Саши», «В каждой хате живет домо-
вой» (соответственно 1995, 1996; оба фильма — реж. С. лукьянчиков) 
и др. Музыкальная составляющая в этих фильмах играет одну из клю-
чевых ролей, при этом отдельные аудиовизуальные тексты как опосре-
дованно, так и непосредственно преломляют жанровые традиции 
телефильма-концерта.

активное развитие видеотехнологий приводит к появлению  
в 1990-е гг. музыковедческих аналитических видеофильмов2, созданных 
не без влияния музыковедческих аналитических фильмов в 1970—
1990 гг. автором цикла видеофильмов о народных музыкантах-
исполнителях — мастерах по изготовлению народных инструментов — 
становится И. Назина. Среди экранных произведений, созданных на 
РУП «Белвидеоцентр» по сценарию исследователя-органолога, выде-
лим документальные фильмы «Грай, скрыпка, грай» (1994, реж. 
Ю. Горулев), «Дудка» (1995, реж. Ю. лысятов), «Бубен и барабан» 
(1997, реж. а. Суханова). В музыковедческих аналитических видео-
фильмах с чрезвычайной остротой поднимается культурно-эколо-
гическая проблема сохранения аутентичных музыкальных традиций 
в их естественной среде обитания, в местах их исконного бытования. 
Одним из наиболее ярких образцов жанра становится видеофильм 
«Галасы зямлі маёй» (1993, реж. Ю. лысятов), созданный по сценарию 
И. Назиной и Р. Гамзович. В основе данного аудиовизуального текста 
лежит тема глубинной связи Человека и Природы — связи, которая 

1  В 2013 г. РУП «Белвидеоцентр» теряет автономность и становится 
структурным подразделением Национальной киностудии «Бела русь-
фильм» — студией специальных проектов «Белвидеоцентр».

2 Данное жанровое определение вводит Е. Петрушанская, рассматри-
вая музыковедческий аналитический фильм как «одно из действенных 
средств воспитания культурного телезрителя» [2].
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достигается с помощью духовно-практической деятельности человека, 
звуковых орудий и традиционных музыкальных инструментов. 
Фоносфера фильма поражает органичным сочетанием многообразных 
звуков природы и «голосов» древнейших музыкальных инструментов, 
которыми выступают как части тела человека, так и духовые и само-
звучащие инструменты. В данном аудиовизуальном тексте воспроизво-
дятся различные сигналы, имитируются звуки птиц и зверей, звучат 
обрядовые песенные наигрыши с элементами звукоподражаний.

В 2000-е гг. в рамках цикла «Беларускі народны каляндар» выходят 
хроникально-документальные видеофильмы «Вялікдзень», «Масле-
ніца», «Купалле», «Радуніца», «Дзяды» и др. Несмотря на то, что 
основное внимание в данных видеофильмах уделяется фольклорным 
традициям и обрядовой стороне праздников, звуковой ряд здесь также 
имеет особое — смысловое и драматургическое — значение. так, 
в хроникально-документальном видеофильме «Масленіца» традицион-
ные песни становятся основным драматургическим компонентом: 
появляются в ключевых моментах формы, структурируют композицию 
и способствуют движению визуального ряда. Именно благодаря музы-
кальному материалу достаточно продолжительное аудиовизуальное 
произведение (хронометраж его составляет 26 мин.) просматривается 
на одном дыхании. В фильме показываются основные традиции празд-
нования Масленицы в любанском районе Минской области, звучит 
цикл масленичных песен данной местности: «Вол бушуе, вясну чуе», 
«а мы Масленку дажыдалі», «Ехала Масленіца па двару». В фильме 
также звучат песни обряда «Гуканне вясны»: «Не плач, не плач, соло-
вейко», «ай, зімачка-галубачка» и др.

В середине 2000-х гг. попытка создания хроникально-документаль-
ных фильмов об обычаях и обрядах белорусов осуществляется непо-
средственно на Белорусском телевидении. В результате на телеэкране 
возникают телепередачи-«реконструкции», которые лишь приближают-
ся к телефильмам и имеют жанровые черты «докудрамы». Среди такого 
рода проектов — документальный цикл агентства теленовостей «Зямля 
беларуская», каждая из серий которого рассказывает о том или ином 
белорусском местечке. Среди аудиовизуальных произведений данного 
цикла отметим «Браслаўскія азёры», «Спрадвечная талака», «Гармо нія 
Глыбоччыны», «Шклоўскія сімфоніі». Несмотря на «обилие» 
му зыкальных названий, акцент в данных аудиовизуальных компо - 
зициях сделан вовсе не на музыкальную составляющую, скорее, наобо-
рот: музыкальный ряд в данных фильмах вторичен и не выполняет 
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основополагающей функции. В центре внимания телекамеры отдель-
ные обряды и традиции, а также исторические факты, прославившие ту 
или иную местность.

Определенное возрождение интереса к традиционной музыкальной 
культуре на телевизионном экране наблюдается в 2010-е гг. с появлени-
ем проекта «Наперад у мінулае» («Беларусь–3»). телепередача основа-
на на представлении в эфире отдельных образцов традиционной музы-
кальной культуры в аутентичном исполнении. Звучание белорусских 
народных песен чередуется с рассказом ведущей О. Вечер о песенной 
культуре, традициях и обрядах конкретного региона. Финал программы 
не обходится без развлекательного элемента: одна из народных песен 
звучит в современной аранжировке и исполнительской интерпретации 
популярных белорусских артистов — гостей программы.

логическим продолжением телепередачи «Наперад у мінулае» ста-
новится музыкальный хит-парад «Сто песень для Беларусі» — совмест-
ный музыкальный проект телеканала «Беларусь–3» и Первого нацио-
нального канала Белорусского радио, основанный на представлении 
в эфире образцов традиционной музыкальной культуры. Народные пес-
ни звучат в современной обработке в исполнении белорусских арти-
стов, при этом в музыкальную композицию нередко «инкрустируются» 
фрагменты аутентичного исполнения. Музыкальная телепередача-
концерт «Сто песень для Беларусі» ставит перед собой задачи сохране-
ния и популяризации белорусского музыкального фольклора, повыше-
ния интереса телеаудитории к проблемам аутентичного исполнительства. 
так, в марте 2015 г. основу хит-парада составляли песни «Свяці, меся-
чэньку» (д. Доропеевичи, Малоритский р-н, Брестская обл.), «ляцеў 
воран» (д. Николаевщина, Столбцовский р-н, Минская обл.), «Ой, 
у лузе лаза» (д. Гаврильчицы, Солигорский р-н, Минская обл.), «Зязюля» 
(д. Сивица, Воложинский р-н, Минская обл.), «Дзе б я ні ехала, дзе б 
я ні йшла» (д. Шершуны, Минский р-н, Минская обл.), «Гыля-гыля, 
гусі шэрыя, дамоў» (д. Новины, Березинский р-н, Минская обл.) и др.

Однако, несмотря на острое, резонансное звучание проблемы сохра-
нения традиционной музыкальной культуры, участие современного 
телевидения в ее решении представляется минимальным. Появляющиеся 
в телеэфире проекты, посвященные белорусскому музыкальному 
фольк лору, зачастую теряются в общем потоке тривиальных музы-
кально-развлекательных программ. Утра чивается и жанровое разно-
образие аудиовизуальных текстов, посвященных традиционной му- 
зыкальной культуре. В 2010-е гг. практически не появляются 
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хрони кально-документальные видеофильмы о музыкальном фольк-
лоре, а также музыковедческие аналитические видеофильмы. Современ-
ные съемочные группы отдают приоритет телепередачам, в которых 
представление аутентичной музыкальной культуры осуществляется 
посредством мощного развлекательного компонента.

Очевидным, на наш взгляд, является не только необходимость более 
широкого участия телевидения в сохранении традиционной музыкаль-
ной культуры и аудиовизуальной консервации уходящей традиции. 
Особенно остро в настоящее время ощущается потребность в создании 
новой вещательной стратегии, основанной на равноправном представ-
лении в эфире традиционной, академической, духовно-религиозной 
и эстрадной музыки, и рассмотрении телевидения как социокультурно-
го института, призванного не только информировать и развлекать, но, 
в первую очередь, формировать, защищать духовное пространство 
общества и индивидуума.
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