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Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в Беларуси и нацеленные на духовное возрож-

дение общества, ставят перед школой новые актуальные задачи, которые тесто 

связаны с воспитанием подрастающего поколения на лучших традициях жизни 

белорусского народа в частности и славянских народов в целом. Неоценимую 

роль в этом процессе играет духовное музыкальное искусство. Являясь неотъ-

емлемой частью культурного наследия,  духовная музыка выступает сокровищ-

ницей общенародных духовных ценностей, средоточием исторической памяти 

народа, его художественного чувства. Сегодня наблюдается процесс возрожде-

ния не только многих незаслуженно забытых музыкальных произведений ду-

ховного плана, но и целых видов и жанров духовного музыкального искусства. 

К одному из таких видов относится искусство колокольного звона.  

Придя к нам из западной культуры, колокольный звон стал неотъемлемой 

частью славянской православной культуры России, Беларуси и Украины. 

Именно здесь, на территории этих трех славянских государств колокольный 

звон стал поистине национальным искусством, вошел в музыку многих компо-

зиторов, отразился в литературе, живописи, кино.  

Будучи в течение долгого времени запрещенным атрибутом церковной 

деятельности, музыка колоколов сегодня переживает свое второе рождение. 

Возрождение старых и строительство новых церквей привело к открытию 

предприятий, специализирующихся на изготовлении колоколов. Все больше 

церквей на территории Беларуси получают новые «голоса». Это в свою очередь 

явилось толчком к созданию при центрах русской православной церкви школ 

звонарей. Наука также не остается в стороне. В различных областях знаний 

появилось множество специальных исследований, связанных с колоколами. С 

1989 года в России при Международном фонде культура действует Ассоциация 

колокольного искусства, которая активно занимается исследованиями в области 

колокольного искусства, способствует его распространению. Частью этой рабо-

ты становятся исследования, проводимые и в нашей республике. Все это гово-

рит о том, что колокола продолжают жить, звучать и восхищать нас своим пре-

красным, неповторимым и удивительным искусством. 

Программа предназначена для общеобразовательных школ, внешкольных 

учреждений, средних специальных и высших учебных заведений. Целью курса 

является формирование у учащихся представлений об искусстве колокольного 

звона как неотъемлемой части мировой художественной культуры.  
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ская опера «Жизнь за царя». Колокольный звон в произведениях русских ком-

позиторов-классиков XIX века (А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, 
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ный звон в творчестве западноевропейских композиторов (О.Мессиан, З.Кодаи, 

Э.Григ, К.Орф).  
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