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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
БЕЛОРУСОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ 

И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ

(от музыкальной игруш ки до разнообразия национально
го инструм ентария)

Формирование духовных потребностей детей и моло
дёж и посредством разви ти я национального самосознания, 
нравственного, патриотического воспитания, чувства граж 
данской ответственности, художественного образования -  
весьма сложный, многогранный и трудоёмкий процесс.

«Н аш а н ац и он альн ая  и дея , — отм ечает , наприм ер, 
И .Печенюк, -  м ож ет основы ваться только на пробудив
ш емся всерьёз чувстве национальной гордости, самоува
жении, вере в свои силы: мы не хуж е других... Здоровый 
национализм... важ ен  ещ ё и с точки зрения обращ ения к 
собственным культурны м  традициям.» (1, с.104). И зучая  
национальны е к ультурн ы е традиц ии  Б ел ар у си  р азл и ч 
ных эпох, соп оставляя уровень р азви ти я  м узы кальны х 
субкультур различны х проф ессиональны х и дем ограф и
ческих групп населения резонно, на наш взгляд, опреде
лить ту роль, которую призван выполнить фольклорный 
духовой инструментарий Беларуси, начиная с такой про
стейш ей формы его сущ ествования, какой является  му
зы кальн ая  игрушка. Стереотипность традиционного мне
ния о месте и роли национальной музыкальной игрушки 
в воспитании детей сводится к тому, что такая  игрушка 
для ребёнка является  всего лиш ь забавой, выполняя су
губо рекреативную  функцию. Понятно, что такой подход 
ошибочный. Д аж е несмотря на свою конструктивную  про
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стоту, в известной степени ограниченность вар ьи р о ва
ния и однообразия звуковысотных комбинаций, узость ди
апазона, национальная м узы кальн ая  игруш ка, вы ступ а
ет и как средство познания окруж аю щ его мира (ф и зи 
ческие, аккусти ческие свойства м узы кального  зву ка  и 
его специфика), и как способ разви ти я  художественного 
восприятия, формирования ассоциативно-образного мыш 
ления, и как возможность разви ти я  первоначальны х на
выков музицирования. А такое общ ение с м узы кальной 
игруш кой оказы вает, безусловно, огромное' воздействие 
на р азви ти е  и н тел лекта , со д ей ству ет  эм оциональном у 
развитию  ребёнка путём  сенсорного контакта с игруш 
кой во врем я исполнения и ориентации в комбинациях 
звуковысотного воспроизведения и чередован ия  м етро
ритмических вариантов.

Важность бытования белорусских детских м узы каль
ных игрушек, например, ранних представителей лабиаль
ного1 семейства, заклю чается в том, что они активно ис
пользовались в традиционных театрализовано-ритуальны х 
праздничны х обрядах (2, с. 26-34), а это усиливало их 
этнокультурную значимость.

На территории Белоруссии изготовление и распрост
ранение популярны х м узы кальны х игруш ек известно с 
давних времен. «Облик зооморфных игруш ек, -  подчер
кивает И.Елатомцева, -  сф орм йровался под воздействи
ем древних воззрений зем ледельцев-славян, поэтому они 
являю тся как бы своеобразной иллю страцией к их мифо
логии» (3, с. 96). И сследуя своеобразие белорусских свис
телок, И.Назина систематизирует их по различным груп
пам изобразительного ряда (4, с. 57-58):

-  фигурки ж ивотны х (собачка, коник, коровка) или 
птиц (уточка);

-  куколки (всадник на коне, барышни);
-  ф антастические сущ ества (чёрт, полуконь, полу- 

птица);

1 Лабіальны -  ад старажытналацінскага labialis (губны), ад лацін. labium (губа). 
-  (Заўв. навуковага рэдак.)
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-  предметы быта (кувшинчик, курительная трубка).
И зучение народного духового музыкального инстру

м ентария Белоруссии И.Дм.Назиной и нами (4, с. 53-104; 
5; 6; 7) позволило класси ф и ц и ровать  его на свободные 
аэроф оны  (лист дерева, лист травы , «карынка», «берас- 
цянка»), ф л ей то вы е аэроф он ы  («свісцёлка», «кары на», 
«дудка»), язычковы е аэрофоны («жалейка»). Освоение этих 
п редставителей  фольклорного духового инструм ентария 
белорусов даж е на первоначальной стадии позволяет ре
бёнку развить определённые навыки звукоизвлечения, зву- 
коведения и музицирования. М атериалы  археологических 
изысканий наших исследователей позволяют наглядно по
знаком и ться, каки е конструкти вны е особенности были, 
наприм ер, у свистелок X V II-X V III столетий (2, с.12-25; 
8, с.119-219). О бследуя образцы свистёлок, изготовленные 
в Белоруссии в Х Х -м столетии, И.Дм. Назина установила, 
что эти музыкальные инструменты имеют различные тех- 
ническо-исполнительские особенности. Так, звукоряды сви
стелок Минской области представляли собой трихордные 
обороты минорного наклонения в объёме кварты, Витебс
кой области -  звукоряды  поступенного строения в объё
ме соответственно большой, либо малой терций (4, с.59). 
Отметим, что свистковые глиняные музыкальные игрушки 
в виде ф игурок птиц, ж ивотных ш ирокое распростране
ние получили у многих народов мира. Эти, видимо, самые 
ранние музы кальны е духовые инструменты предназнача
лись сначала для  музыкального сопровождения ритуаль
ных действий и только значительно поздней они стали 
забавой для детей. Всевозможные м узы кальны е инстру
менты лабиального семейства с диатоническим звукоря
дом встречаю тся у разны х народов мира. Так, подобный 
глиняны й м узы кальны й инструм ент в виде птички был 
обнаружен на севере Б елиза (полуостров Ю катан) и при
надлеж ал древним индейцам племени майя. Таким обра
зом, очевидна тенденция р азви ти я  ранних экзем пляров 
фольклорных духовых инструментов от элементарнай сви
стульки, до более соверш енны х и прогрессивны х в ис
полнительском отнош ении образцов фольклорного духо
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вого инструментария. В этом плане достаточно обратить
ся к такому примечательному явлению в художественной 
культуре Б еларуси  X V I-X V III вв., как  ф ункционирова
ние ш кольного1 театра, где м узы кальное сопровождение 
спектаклей выполняло вспомогательно-иллюстративную и 
м узы кально-драм атургическую  ф ункц ии  (9, с.54-61; 10, 
с.83-115; 11, с.107-121). В сп ек так л ях  этого театр а  при 
духовных учебных заведениях, особенно в эпизодах, рас
сказывающих о народной жизни, использовали такие ин
струменты, как дуда, труба, охотничий рог и др.

На современном этапе разви ти я  духового искусства 
активно проявляется  интерес к ф ольклорно-инструм ен- 
тальному творчеству , осмыслению  его худож ествен ны х 
достижений и вы разительны х особенностей, привнесений 
в духовое исполнительство этих особенностей либо в виде 
переложений, обработок, либо — в виде ж ан рово-стили
стических экспериментов и творческих поисков (12, с.43- 
45). Отметим, что исследования деятельности  Ф иларм о
нии для детей и юношества в нашей стране показали, что 
за последние годы тут заметна повышенная активность в 
использовании в концертных программах и национально
го фольклора, и м узы ки белорусских композиторов (13, 
с.32). Такие тенденции в репертуаре филармонии особен
но радую т в связи с т е м ,^ т о  проблема этнокультурного 
воспитания детей и молодёжи весьма актуальна для на
шего государства. Весьма отрадно отметить, что в этом 
направлении у нас уж е есть определённый полож итель
ный результат (14, с.36-37). А вот для активизации этого 
процесса с использованием ф ольклорны х духовы х инст
рументов Б еларуси  необходимо наметить перспективны е 
пути работы. Как один из лучш их положительных резуль
татов этнокультурного воспитания и художественного об
разования отметим деятельность л ауреата  м еж дународ
ных и республиканских фестивалей, Образцового ф ольк
лорного ансамбля «Дударыкі» Минской национальной ш ко

1 Тэатр, які ўзнік пры духоўных (хрысціанскіх) навучальных установах у краі- 
нах Зах. Еўропы ў XV ст., а ў Расіі -  у XVII ст. з мэтай вывучэння лацінскай мовы.
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лы-гимназии №  111 под руководством Д.Ровенского. Опре
делённы е достиж ения в этом направлении имею тся и в 
коллективе «Капыльскія дудары» под управлением В.Мо- 
туза . П ока это только единичны е образцы , на которы е 
долж ны  ориентироваться  специалисты . В наш ей стране 
назрела необходимость широкого использования белорус
ских фольклорны х духовых инструментов в общ еобразо
вательных школах. А для этого необходимо изучение даж е 
самого небольшого опыта, который накоплен по этой про
блеме и в нашей стране, и за рубежом. В том числе и тот 
опыт, которы й им еется  в ш колах, которы е работаю т в 
границах социально-педагогического проекта «Этношко- 
ла» (автор и научны й руководитель И.И.Сучков). Кроме 
этого, необходимо изучить  и опыт работы  П рибалтийс
ких республик, где п ро явл яется  стабильны й интерес к 
поп уляри зации  фольклорного духового инструм ентария, 
который, как известно, является для ж ителей этих стран 
национальной гордостью. И нтересен и опыт п оп уляри за
ции и освоения такого инструмента, как сопилка в обще
образовательных украинских ш колах (15). Как раз об этом 
и ш ел обстоятельный разговор в марте 2001 года на Рес
публиканской научно-практической конференции «Подго
товка исполнителей на белорусских народных духовых ин
струм ентах в системе музыкального образования», кото
рая  была проведена в нашем университете культуры  ка
федрой духовой музыки и Белорусской Ассоциацией ду
ховых оркестров и ансамблей. Во время обсуждения док
ладов на этой конференции было высказано очень много 
толковы х предлож ений по проблемах подготовки испол
нителей на духовых фольклорны х м узы кальны х инстру
ментах. Сейчас главная задача -  совместно с М инистер
ством образования и М инистерством культуры  реали зо 
вать выработанные на этой конференции научные и мето
дические рекомендации, а так ж е  сделать практические 
ш аги по реш ению  проблем ы  ш ирокого и сп о л ьзо ван и я  
фольклорных духовых инструментов белорусов в этнокуль
турном воспитании и художественном образования детей 
и молодёжи.
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Для реш ения этой, на наш взгляд, очень актуальной 
проблемы предлагается:

1. Откорректировать стандарты подготовки специали
стов в БГУ культуры по специальности «Белорусские на
родные духовые инструменты» и в соответствии с ними 
внести изменения в учебный план занятий;

2. Включить в программу по музыке и пению общеоб
разовательны х школ раздел  «Белорусские фольклорны е 
духовые инструменты»;

3. Разработать учебные программы для ф акультатив
ных и круж ковых занятий по белорусским фольклорным 
духовым инструментам;

4. Организовать государственный заказ на изготовле
ние белорусских ф ольклорны х духовы х инструментов с 
последующим их распространением в общ еобразователь
ных школах.

5. Т ираж ировать лучш ие образцы  вы ступлений ис
полнителей на фольклорных духовых инструментах (CD, 
аудио-, видео-кассеты  с концертам и ансам бля белорус
ских народны х духовы х и н струм ен тов  БГУ  к у л ь ту р ы  
«Гуды» под управлением В.Грома, Образцового фольклор
ного ансамбля «Дударыкі» под управлением Д.Ровенского, 
Народного фольклорного ансамбля «Крупіцкія музыкі» под 
управлением  В.Грома, Надедного фольклорного ансам б
ля  «К ап ы льск ія  дудары » по"д у п р а в л ен и ем  В .М отуза, 
сольны е ном ера заслуж ен н ого  а р т и с та  Р Б  А .К рам ко, 
К.Тромбицкого и др.).
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Секцыя 2.

САЦЫЯЛЬНА -  ПЕДАГАИЧНЫ ПРАЕКТ 
«ЭТНАШКОЛТС» ЯК МАДЭЛЬ 

КУ Л ЬТУ РА Л АГІЧН АЙ ПАРАДЫГМЫ АДУКАЦЫІ

І . І .  СУЧКОЎ

ПРАБЛЕМЫ ІНТЭГРАЦЫІ ЭТНАМАСТАЦКАГА 
I АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАГА ЗМЕСТУ АДУКАЦЫІ

Адна з галоўных праблем школы -  інтэграцы я наву- 
чальнага м атэры ялу, лагічнае яднанне строга вы зн ача- 
нага раду прадметаў паміж сабой, накіраванае на ф арм - 
іраванне нацыянальна свядомай асобы, здольнай станоў- 
ча выраш аць узнікаю чыя перад ёй праблемы ж ы цця і по- 
быту. Рацы янальная інтэграцыя навучальнага м атэры ялу
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