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Домашнее музицирование
как элемент повседневной музыкальной ш зно

В статье  п о д н и м а е тся  п р о б л е м а  д о м а ш н е го  м у з и ц и р о в а 

ния как о д н о го  из эл е м е н то в  со вр е м е н н о й  п о в с е д н е в н о й  м у 
зы кальной ж и зн и  М инска . Через р е тр о с п е к ти в у  р а зви ти я  тр а 

д и ц и и  д о м а ш н е го  м у з и ц и р о в а н и я  в стол иц е , а н а л и з  н о тн о й  

л и тературы  д л я  с а м о с то я те л ь н о го  м узи ц и р о ва н и я , ж а н р о в о го  

св о е о б р а зи я  такой  л и те р а ту р ы  и о п р е д е л е н и е  ее р о л и  в с а 
м остоятел ьном  п р и о б щ е н и и  к п р о ф е сси о н а л ьн о м у  творчеству, 

вы явление  о сн о в н ы х  ф акторов , вл и яю щ и х на ф о р м и р о в а н и е  

м узы кальны х п р е д п о ч те н и й , а в то р  д а е т  р е к о м е н д а ц и и , каким  

об разом  в д а н н о й  сф е р е  м о ж н о  повлиять  на р а з в и т и е  в ы с о 

кохудож ественного  вкуса у  м а ссо в о го  лю бителя музыки.

Введение

Музыкальная культура —  мно
гоэлементная система, представ
ление о которой не может быть 
полноценным без учета всех ее 
составляющих. Во все времена не 
последнюю роль в становлении 
музыкальной социокультурной 
традиции играло приобщение к 
музыке в домашних условиях. Ре
зультаты исследований современ
ной аудитории музыкального ис
кусства больших городов Белару
си, полученные отечественным со
циологом музыки И. М. Головач, 
показали, что среди занятий сфе
ры досуга «домашние» формы об
щения с музыкальным искусством 
доминируют [1, с. 66]. Причиной 
такого явления можно назвать про
цесс урбанизации, который спо
собствует локализации групп куль
турного общения, усилению форм 
индивидуального проведения до
суга в домашней обстановке. По
этому сегодня изучение этой сфе
ры актуально и необходимо.

Основная часть

Одной из форм домашнего 
досуга является музицирование. 
Личностный характер участия че
ловека в исполнении или творе
нии музыки помогает находить

свои путь к музыке, соответству
ющий собственным желаниям и 
возможностям. Спонтанное само
выражение является результатом 
потребности человека в эмоцио
нальной разрядке. И здесь, преж
де всего, важен не художествен
ный результат, а сам творческий 
процесс, который сопровождает
ся ощущением радости, внутрен
ней гармонии [2, с. 135]. Имен
но это эмоциональное состояние 
делает музыку и сам процесс му
зицирования потребностью. Под
бор знакомых мелодий, повторе
ние ранее разученных произведе
ний, разучивание новых, импро
визация, помощь членам семьи, 
обучающимся музыке, упражне
ния, игра в ансамбле —  вот пе
речень современных способов 
музицирования [1, с. 85].

Исходя из того, что бытова
ние музыки в домашних услови
ях достаточно сложно изучить 
(т. к. эта сфера музыкальной куль
туры «закрыта» для исследова
ния) и ее можно лишь опосредо
ванно проанализировать, мы ста
вим перед собой цель через ряд 
косвенных факторов показать 
жизнеспособность традиции об
щения с музыкальным искусством 
в домашней обстановке.

В немецкой энциклопедиче
ской литературе в статьях о до-
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машней музыке («Hausmusik») 
говорится, что она является 
отдельной большой областью 
национальной музыкальной 
культуры, и рассматривается 
не только музыкальный репер
туар, но и этапы функциониро
вания данной сферы [3]. К со
жалению, в современном оте
чественном музыкознании, 
кроме вышеупомянутого ис
следования И. М. Головач, 
практически нет работ, посвя
щенных изучению домашнего 
музицирования. Сведения об 
этой традиции как мощном 
очаге музыкальной культуры 
встречаются в книгах, освеща
ющих музыкальную жизнь до 
конца XIX века (О. В. Дадиомо- 
вой, А. Л. Капиловым, В. П. Про- 
копцовой и др.). Формы и 
значение домашнего музици
рования в системе советской 
музыкальной народно-инстру
ментальной культуры освещает 
в своей книге Н. П. Яконюк [4].

Среди современных рос
сийских исследований можно 
отметить работу Т. Э. Тютюнни- 
ковой «Видеть музыку и танце
вать стихи...», которая рас
сматривает проблему разви
тия форм «творческого музи
цирования» как концепцию на
чального музыкального обра
зования [2, с. 8]. Данная ра
бота нам интересна с той точ
ки зрения, что развитые в 
школе навыки музицирования 
в большинстве своем будут 
находить применение в до
машних условиях.

Учитывая, что домашнее 
музицирование —  наиболее 
доступный массовый способ 
приобщения к музыкальной 
культуре не только посред
ством потребления музыки, 
но и непосредственного вклю
чения в процесс ее созда
ния, мы и поднимаем вопрос 
о необходимости его изуче
ния в системе музыкальной 
культуры.

Как мы уже отмечали, не
которые косвенные факторы

свидетельствуют об активном 
функционировании музыки в 
домашних условиях. Прежде 
всего имеется в виду нотный 
музыкальный рынок города. 
На основе его анализа мы 
пришли к выводу, что одной 
из определяющих причин 
формирования нотного ре
пертуара является востребо
ванность данной продукции 
среди горожан. Популярнос
тью среди покупателей пользу
ются самоучители игры на 
разных инструментах, облег
ченные переложения класси
ческой и поп-музыки, саунд- 
трэки к кинофильмам. Данный 
факт позволяет сделать вывод 
о стремлении населения к са
мостоятельной игре на инстру
ментах. Это означает, что тра
диция индивидуального музи
цирования, которая была еще 
в XIX веке, по сей день про
должает развиваться.

Напомним, что в XIX веке в 
Минске почти в каждой зажи
точной семье был какой-либо 
музыкальный инструмент (пре
имущественно фортепиано), 
поэтому на домашних вечерах 
всегда звучала музыка и песни 
в собственном исполнении. 
Часто подобные встречи про
водились в домах Монюшко и 
Ваньковичей. Среди простолю
динов популярными являлись 
домашние посиделки, где иг
рали на гармони либо скрипке 
и пели песни [5, с. 234].

О продолжении традиции 
домашнего музицирования в 
Минске в советский период 
свидетельствуют интенсивное 
развитие инфраструктуры об
щего музыкального образова
ния (народные консерватории, 
общедоступные музыкальные 
школы, вечерние школы обще
го музыкального образова
ния, одногодичные лектории 
и двухгодичные университеты 
музыкальной культуры и др.) 
и наличие богатой нотной ли
тературы. Всё это, способ
ствуя приобретению широки

ми кругами населения музы
кальных знаний, не могло не 
найти резонанс в повседнев
ном домашнем быту. Даже во 
время Великой Отечествен
ной войны музыка была важ
ным фактором психологической 
поддержки людей [6, с. 86].

Стремительный рост и рас
цвет музыкальной культуры в 
советское время, необыкно
венный размах музыкального 
образования, массовое при
общение населения к музы
кальному искусству нуждались 
в выпуске музыкальной лите
ратуры, которая давала бы в 
сжатом виде основное пред
ставление о развитии музы
кального искусства. В какой- 
то мере эту трудную задачу 
выполнял сборник классиче
ской и современной музыки 
«Лира» для пианистов-любите- 
лей (1960 —  нач. 1970-х гг.). 
На лучших образцах творче
ства выдающихся композито
ров можно было познако
миться с главнейшими этапа
ми развития музыкального 
искусства начиная с середины 
XVII века. Музыкальный мате
риал располагался в хроноло
гическом порядке по трем 
разделам: 1) зарубежная му
зыка, 2) русская музыка, 
3) советская музыка. Кроме 
хорошо подобранного музы
кального материала, профес
сиональных переложений и 
обработок в сборнике печата
лись также краткие сведения 
о композиторах, поэтому он 
вполне мог служить учебным 
пособием по самообразова
нию. К сожалению, нынешние 
музыкальные сборники для са
мостоятельного музицирова
ния, на наш взгляд, однотип
ны, менее информативны и 
мало познавательны. Правда, 
они более разнообразны по 
стилю исполнения (имеется в 
виду использование в них не 
только классических, но и 
поп-, джаз-, рок-ритмов), что 
обусловлено, прежде всего,
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существующими тенденциями 
в современной музыкальной 
культуре [7].

Анализ современных нотных 
изданий для музицирования 
показал, что наиболее востре
бованными инструментами яв
ляются фортепиано, баян, ак
кордеон, гитара, синтезатор, 
хотя, конечно, этих сведений не
достаточно, чтобы говорить о 
приоритете какого-либо из них.

Как мы уже говорили, ре
пертуар издаваемой и прода
ваемой нотной литературы для 
самостоятельного музициро
вания подчинен прежде всего 
коммерческим интересам. В 
такой ситуации искусство вос
принимается как товар, из ко
торого можно извлечь при
быль. Поэтому не случайно се
годня, в период расцвета мас
совых жанров, ведущее место 
заняла поп-музыка. К разряду 
популярных сочинений отно
сятся облегченные переложе
ния наиболее известных фраг
ментов из русской и зарубеж
ной классики («Лунная соната», 
«К Элизе» Л. ван Бетховена, 
вальсы И. Штрауса, «Свадеб
ный марш» ф. Мендельсона и 
др.), а также музыка из кино- 
и телефильмов (вальс Е. Доги

из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь», мелодии 
Е. Морриконе из к/ф «Про
фессионал», М. Леграна из 
к/ф «Шербургские зонтики»). 
«Подобно тому, как любой че
ловек может совмещать в себе 
желание молиться в храме с 
желанием провести вечер на 
танцплощадке, так и любитель 
музыки в состоянии испыты
вать волнение от произведе
ний оперно-симфонического 
плана и параллельно этому на
слаждаться исполнением об
легченных пьес на своем д о 
машнем инструменте», —  от
мечает В. Дж. Конен [6, с. 48].

Самым доступным и пер
востепенным в силу своей 
непосредственности и есте 
ственности самовыражения в 
музицировании является во
кальное исполнение. Но если 
в XIX веке огромное распро
странение имели бытовые 
песни, салонный романс, 
арии из опер и оперетт, то 
сегодня, судя по песенни
кам, это в большинстве сво 
ем всё те же хиты поп- и 
рок-музыки, русский шансон 
и народные песни.

Конечно, если сравнить 
уровень домашнего музициро

вания в XIX веке и сейчас, мы 
получим не очень утешитель
ный результат. По сложности и 
качеству репертуара любители 
музыки XIX века значительно 
превосходили наших совре
менников. Высокому уровню 
их исполнительства способ
ствовало серьезное домашнее 
образование. К тому же не 
было такой развитой инфра
структуры проведения досуга, 
как на современном этапе, не 
было современных средств 
распространения музыки, ко
торые во многом упростили 
способы «общения» с музы
кой. Нынешние облегченные 
варианты известных произве
дений в эстетическом и худо
жественном плане не могут в 
полной мере отразить красо
ту подлинников. «Для того, 
чтобы бытование различных 
форм творческого музициро
вания в обществе стало бо
лее естественным, необходимо 
повысить уровень толерантно
сти к музыкальному самовы
ражению людей. ...В оправда
нии нуждается не только пра
во человека выражать себя в 
звуках, но и та музыка, кото
рую он способен произвес
ти...», —  отмечает Т. Э. Тютюн- 
никова [2, с. 136].

Говоря о современном до
машнем музицировании, нельзя 
не отметить его новые ф ор
мы. Одна из них —  любитель
ская композиторская практи
ка с помощью компьютеров. 
Благодаря простейшим про
граммам появилась возмож
ность набрать или «скачать» 
нотный текст, по желанию вне
сти в него свои коррективы, 
поэкспериментировать со зву
ком и, самое главное, тут же 
всё это прослушать. Другая 
форма —  пение под караоке 
(фонограммы аккомпанемен
тов). Для многих этот способ 
стал самым излюбленным. 
Наиболее популярными опять- 
таки являются фонограммы 
поп-музыки.
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Стремление к воспроизве
дению эстрадных хитов мы 
прежде всего объясняем хоро
шей их разрекламированнос- 
тью посредством радио и те
левидения, которые являются 
своеобразным эталоном музы
кальных вкусов, интересов, а 
также тиражированного искус
ства (масс-мультимедиа) [8].

Говоря о музыке в домаш
ней обстановке, нельзя обойти 
стороной всевозможные уве
селения, связанные с домаш
ними и национальными празд
никами и традициями. Еще в 
XVIII веке на Беларуси распро
страненным было сопровожде
ние подобных торжеств танца
ми и песнями, в большинстве 
своем застольными [9, с. 69]. 
Сегодня эта традиция полнос
тью сохранилась.

Заключение

Подводя итог вышеска
занному, отметим, что части
цей современной музыкаль
ной культуры является музыка 
в домашней обстановке. До 
сих пор сохранилась тради
ция домашнего музицирова
ния, к тому же появились но
вые формы, такие как компо
зиторская практика с помо

щью компьютерной техники 
и пение под караоке. Выбор 
определенных музыкальных 
жанров в процессе домашне
го музицирования во многом 
обусловлен внешними факто
рами формирования художе
ственного вкуса.

Учитывая тот факт, что му
зыка в домашней обстановке в 
силу своей доступности явля
ется одним из средств фор
мирования музыкальных вку
сов и предпочтений, возника
ет необходимость в каче
ственном с художественной 
точки зрения составлении 
сборников для домашнего му
зицирования, подборе в них 
разнообразного и интересно
го репертуара, а также соот
ветствующей познавательной 
музыкальной информации. И, 
конечно же, желание и стрем
ление к воспроизведению эс 
тетически возвышенных про
изведений в домашних усло
виях в какой-то степени зави
сят от хорошо преподнесен
ного музыкального материала 
на уроках музыки.
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