
Нельзя не отметить и такую тенденцию в процессе формирования 
концертного репертуара последних лет, как обращение музыкантов ор- 
кес-грз к произведениям эстрадной направленности. Таким сбразом, 
можно сделать вывод, что mnpoiu жанрового многообразия духового 
оркестра Штаба КБВО свидетельствует о богатстве его худонественяо- 
выразительных средств.

Б катаном счете,результаты исследования концертно-исполнитель
ской практики участников военных духовых оркестров Белоруссии в 
форме сольных, ансамблевых и оркестровых выступлений свидетельст
вуют о разножанровой направленности художественного репертуара 
военных г.гузыкентов. Такая тенденция в концертной деятельности во
енных духовых оркестров, высокий исполнительский уровень их участ
ников, позволяет говорить о том высоком вкладе, который вносят во
енные музыканты в развитие музыкальной культуры Белоруссии.

В.И.Трамбицкая
( кафедра оркестрового 
дирижирования)

' ФОЛЬКЛОР Е ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ НАРОДНО- 
Ш СТГ/Ш ГГАЛ Н Ш  КОЛЛЕКТИВОВ

Рост интереса к фольклору поставил на повестку дня вопросы о 
с-ло месте и роли в современной художественной самодеятельности, 
формах его бытования и сценического воспроизведения, методах его 
освоения. Актуальность проблемы объясняется тем, что фольклор все 
более осознается обществом как самобытный фактор духовности, наи
более своеобразная чаоть национальной культуры.

Особое внимание уделяется проблеме сохранения фольклорного 
наследия путем приобщения к нему подраставшего поколения. Истин
ная народность произведений фольклора любого жанра в конечном сче
те определяется педагогической целеустремленностью. Субъективно 
произведения народного творчества случили средствами развлечения 
я отдыха, памятникам горя и печали, объективно же они были сред
ством воспитания . 3 наши дни, когда остро встала проблема куль
турного созидания, сохранения культурных ценностей наро. , приоб
щение детей к фольклору приобретаем важнейшее значение.

Фольклоризм получил широкое распространение в белорусской 
художественной самодеятельности. В жанре народно-инструментальной
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кузнки обращение к фольклору началось в конце 60-х г г . , что обус
ловлено радом причин: вэ-лервнх, в худо,гественпой самодеятельнос
ти этого периода начинаются процесса, связакш;е с уманьтением ин
тереса к традиционным жанрам (в  том числе и к оркестрам народных 
инструментов), которие попадают в "зону свертывания" (Е.И.Смирно
ва) и ростом интереса к жанрам, которые "открывают возможность не
посредственного самовыражения” л где ценится не столько профессио
нализм исполнения, сколько самобытность, и н д и ви д уал ьн о сть  участни
ка. К таким жанрам относятся фольклорные, е том число,-инструмен
тальные, ансамбли.

Во-вторых, народно-йнетігмептальная музыка к народные инстру
менты становятся в эти годы предметом научного исследования. Появ
ляются работы, госвяп’.енние отде ьнкм инструментам, издается фунда
ментальная двухтомная монография "Белорусские народные инструмен
ты".

В науке определилось такое направление этномузккознэяия как эт 
коорганофония, занимашаяся изучением народных инструментов. Ис
следователи отмечают, что они, наряду с инструментальной ьузыкой 
являются важнейшей часть» музыкальной культуры народа. Являясь 
специфической формой отражения быта истории, мировоззрения, ху

дожественных тп у я ь с о в  народа, народная инструментальная музыка 
усилиями многих Еоколений на протяжение веков сформировалась в 
самобытное эстетическое яэлетаэ, предотаалякпее значительный ин
терес ке только для науки, но и для современного музыкального 
творчества. Научные исследования активизирует сотрудничество ЧУ- 
эвкактов-практиков о народными мастерами-умельцами, изготогляипи-. 
ш  инструменты, практически исчезнувшие из быта и художественной 
практика, В рчодублике появляются профессиональные и самодеятель
ные народно-инструментальные ансамбли.

В-третьих, с начала 70—х г г . а Белоруссии широко проводятся 
различные смотры, конкурсы и фестивали художественной самодеятель
ности, способствуотие активизации художественней самодеятельности, 
раззитиго ее жанрово-видовой структуры, значительному количествен
но^ и качественному росту коллективов. Особенно вэлскнм событием 
стал I  Фестиваль самодеятельного творчества трудящихся IS75-I977 
гг ., среди победителей которого были и фольклорно-инструменталь
ные коллективы (цимбальный ансамбль Дягильнянского СК Дзержинско
го района, фольклорный ансамбль семьи Захарченко колхоза "Рассвет"
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Толочинского района, ансамбль ложкарей Бортниковскогэ СДК Бобруй
ского района, ансамбль дударей Копыльского РДК, цимбальннй оркестр 
Груздобского СК Поставскоіj  района).

В.Е.Гусев определяет формы Лольклоризма по "преобладавшему 
принципу воспроизведения фольклорной традиции". (аутентичные, экс
периментальные и - позже, в конце 70-х гг. - стилизаторские ансам
бли) , Аутентичные ансамбли исполняют традиционную музыку на осно
ве устной трансмиссии, сохраняют местный музыкальный фольклор и 
все особенности инструментария и исполнительского стиля. Экспери
ментальные реставрируют редкобытуюишй фольклор. Стилизаторские 
исполняют фольклорную музыку в обработке руководителя . ’ самбля 
или профессиональных композиторов-профессионалов.

Определяется возрастной состав участников фольклорно-инстру
ментальных коллективов. Так, характерной особенностью возрастного 
состава аутентичных ансамблей является пожило!* возраст участников. 
Экспериментальные ансамбли характеризуются широким возрастным диа
пазоном даже в пределах одного коллектива. Например, возраст уча
стников Груздовского народного цимбального оркестра-от 10 до 80 
лет. В стилизаторских ансамблях преобладает молодежь.

Отличительной особенностью последнего десятилетия стало воз
никновение детских ансамблей, значительный рост которых заставля
ет внимательно взгляігуть на это явление, выявить его особенности, 
тенденции и проблемы развития, наметить пути их решения,

В настоящее время в республике действуют только эксперимен
тальные и стилизаторские ансамбли. Вероятно, это объясняется тра
дицией: издавна ансамбли музыкантов играли практическую роль, т.е . 
"обслуживали" население, и^рая на свадьбах и вечорках, а это мог
ли делать только взрослые. ОДкако примеры устной трансмиссии фоль
клора зафиксированы в семейных ансамблях, особенно в "музыкальных" 
районах: Сморгонском, Поставском, Столинском, Дзержинском и др. 
Форма воспроизведения фольклора в таких ансамблях, как правило, 
подлинная, а исполнительский уровень достаточно еысок, что под
твердил Республиканский смотр семейных ансамблей, прошедший а 
1982 году в рамках ІІ Всесоюзного фестиваля.

Четко Iазделить детские ансамбли на экспериментальные и сти
лизаторские, на наш взгляд, иеао^мокно, так как в основном они 
сочета г оба фор-ін освоения фольклора. Характерно, однако, что 
стилизаторская форма ираобладапч в коллективах, рукоа шители ко-
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торюс имеют высшее музыкальное образование. Это но случайно, так 
как обработка фольклора требует специальных знаний и навыков.

Репертуар коллективов составляет, как правило, белорусская 
народная музыка. В сельской местности, районных центрах основу ре- 
авртуара образует местный фольклор, который в большинстве случа
ев собирается руководителем. В городах основной источник репертуа
ра - средства массовой информации и сборники, издаваемые Академи
ей наук БССР.

іольклорйзм в детской художественной самодеятельности являет
ся бесспорно позитивной тенденцией,в первую очередь-в силу огром
ных воспитательных возможностей Фольклора.

Вместе с тем, изучение датских фольклорно-инструментальных 
коллективов республики выявило и негативные явления:

1) преобладание конкретно-исполнительской направленности в 
ушерб воспитательному яроцоссу формирования личности ребенка, раз- 
пития ого творческой индивидуальности;

2) недостаточный учет возрастных и психофизических особеннос
тей детей;

3) недостаточная квалификация руководителей, слабое знание 
«ми ыеотной (фольклорно-инструментальной традиции к методов фольк
лорного творчества.

В работе с детским коллективом главной целью,которой должна 
быть подчинена деятельность руководителя, является воспитание и 
образование личности путем активного творческого освоения фпльк- 
лора. Смещение цели в сторону подготовки концертике программ при
водит к односторонности музыкального воспитания, ког^а главной за
дачей становится обучение игре на инструменте, а определяющим Фак
тором опенки - качество сценического выступления. Вопросы форми
рования .личности при этом выпадают из поля зрения руководителя, 
что заметно сникает педагогическую эффективность работы. .Метлу 
тем,коллективное музыкальное творчество является прекрасной пси
хологической, нравственной и гстотичеокой средой для формирования 
лучших качеств личности .

Учет возрастных и психофизиологических особенностей детей 
очень паадн для правильного руководства детстаім коллективом. В 
противном случас появляется дублирование форм и методов работа 
взрослых коллективов, прежде всего, в репетициопноЯ работе, что 
ут'.'МЛ'іо" робопка. Слабо учитывался рекреационная и гсдониог-г'зс-
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кая функции самодеятельности, недостаточно используются игровые 
моменты. Недостаточно внимания уделяется формированию художествен
ного вкуса. Почти не используются формы музыкально-просветительс
кой работы (беседы о роли народных, инструментов в культуре народа, 
изучение различных жанров музыки и народного творчества, знакомст
во с этнографической традицией и др.). Мало привлекаются дети и к 
формирование репертуара, а ведь один из важнейших компонентов учеб
но-воспитательной работы -творческо-поисковая деятельность. Мера 
участия индивида в ней говорит о его творческой и общественной ак
тивности, о динамике формирования художественного вкуса .

Поисково-творческая работа в области фольклора им°''т свою 
специфику, требующую определенных знаний и навыков. Не зная ее, 
руководителю трудно овладеть и методом фольклорного творчества, 
которое характеризуется умением создавать варианты народной музы
ки в стиле конкретной традиции. Необходимо также овладение м.тоди- 
кой игры на слух, приемами импровизации, что характерно для под
линного фольклора. Игнорирование этих моментов приводит к искаже
нию традиции и обеднению музыкального наследия белорусов. Сущест
венно важным является знание научных данных о подлинной наподно- 
инструментальной традиции. Так, например, сегодня в одном ансамб
ле часто можно встретить сочетание нескольких цимбал (примы, аль
ты), дудок, баянов, лиру, в то время как народно-инструменталь
ная культура Белоруссии но знает ансамблей такого состава. В тра
диционных народных инструментальных ансамблях цимбалы никогда не 
сочетались с цимбалами, а тем более, с дудкой и лирой .

Часто искажаются традиционные приемы игры, произвольно пере
осмысливаются функции инструментов в ансамбле. Например, цимбалам 
поручается лирическая налевная тема, тогда как в аутентичных ан
самблях цимбалы одновременно исполняют мелодическую, гармоничес
кую и ударно-ритмическую функции. Роль ведущих мелодических инст
рументов была,как правило,закреплена за скрипками .

Обогатить и разнообразить детские фольклорные коллоктивы мож
но с л ом о т  . m многих белорусских инструментов, бчтовэгиих на протя
жении веков в детской среде, но полузабытых сегодня: самозвучащие 
и духовые "кляшчотка, калотка, ложки, бразготка, жуяалка, трашчот- 
ка, листьг трапы и деревьев, глиняные свистеия, простейшие дудоч
ки, релейки из стеблей ржа"(П.Д.Назина).

Довольно острой является проблема репертуара детских фольк
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лорных ансамблей. Отсутствие записей детской инструментальной му
зыки существенно затрудняет научно-обоснованный подход к его фор
мированию. Помочь в решении проблемы макет обращение к обрядам, 
так как многие обряды потеряли сегодня свою общественную функцию 
и "стада детской игрой". Необходимо особенное изучение тех обря
дов, в которых традиционно участвовали дети: роэдастж тскиа, ве
сенние и др. Творческое освоение детского фольклора, который стал 
предметом глубокого исследования, мотет привести к оригинальным 
репертуарным находкам на основе сочетания слова, музыки, песни, 
игры.

Управление фольклорными коллективами в основном строится на 
энтузиазм. Между те:л, представляя собой непрофессиональную сфе
ру, коллективы музькальноР. самодеятельности нуждаются в профессио
нальном и квалифицированном управлении , т .с . необходима подготов
ка кадров для управления фольклорными коллективами. Целесообразно 
ввести в музыкально-педагогический процесс средних и высших учеб
ных заведений ЕССР синкретичное изучение фольклора республики.

Фольклор в художественной сакодеягельноет е - это не только 
способо возрождения народной купьтуры, но и важное средство воспи
тания нового поколения. Его изучение и освоение представляет со
бой актуальную задачу и имеет большое научное и практическое зна
чение.

З.М.Пасютика 
(кафедра режиссуры и 
мастерства актера)

И СИЛУ СИЛЬНОГО УМЕНЬЕМ ОБУЗДАТЬ

Учение Станисллвского сосредоточило в себе все то, что было 
достигнуто золикими артистами прошлого, чей творческий поиск обоб
щен и сформулирован в виде последовательного изложения общих зако
номерностей актерского творчества. Но каждый из нас должен проде
лать как бы обратный путь - изучить эти общие закономерности, оп
ределить в них самое ценное и необходимое для себя, потому что в 
ка:идом художнике есть что-то свое, только ему присущее, и он дол
жен пропустить метод Станиславского сквозь фльтр собственной ин
дивидуальности. В этом и заключается великая мудрость учения Ста-
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