
ялшя каментарьн да святау. 
най спадчыны i, у прыватнасщ, вщы i ж 
огуць выступаць у якасш актыун: 
ршым выпадку гаворка щзе аб элем! 
ia-бытэвым асяроддз1 супольнасш, у дру| 
.1чнай памяш грамадства. Для 
спецыяльныя намаганш 

таго, каб1 
cnyaubi i , л 

У выш < Да актыуных элементя*? L • - У 

1 сказаць, што 
•пинай музык] пасхальная градьщь 

тэта р а т н а я мает К " 
радыцыях мшулых часоу i на распрацо; 
шеюх архетыпау у кантэксце актуаль 
у. Бытавая традыцыя - тэта шырокае ко 
фактару i спосабу бытавання - абрв, 
1ь у сябе усе вщы мастацкай творча 
тацтва, тэатрал1заваныя дзействы i iHui.l 
icui высокая духоунасць i маральнас 
шай anrauim—j аргашзацьп Духоунага УКЛД1 

Г! г л ™1 
Учеб. пособ Для вузов. 

ии •' Учеб. пособ. 

г- / Wiadom, 
-83. 
1/2 in 

Kf AM, 2011.. 

м - •• Аспект Пр« 

Для вузов / С. П. Мамонтов. J 

'osci Diecezjalne. - Katowice : Оги 

•• C o n c i ^ S ^ cH O h m e ( e d > 
rs 4. — 13j p n , v e r s a , e Constant,nopolita 
nemvaticanam/D. johner Ra,-

ner- ~ Ratisonae Rom, 

<zymski. - Vilnae: J. Zawadzki, 1862. - 301 s 

Аса I 
itaniu 
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Белорусская хоровая музыка второй половины XX века отмечена новыми 
интересными художественными явлениями, связанными с процессом 
жанрового обогащения, которое дает возможность решения проблемы 
модификации хоров a cappella, проследить их жанровое преобразование и 
появление собственно модифицированных жанровых разновидностей, 
отмеченных чертами синтеза. 

Анализируя современную хоровую музыку, мы исходим из категории 
отношения между художественными явлениями. В одном случае это связано с 
фактором преемственности в искусстве и обусловлено связью явлений (стилей, 
жанров) исторически удаленных эпох. Отношение на основе преемственности 
рождает своего рода жанровое насыщение, что выражает вертикальный срез 
(или глубинный) музыкально-художественных процессов в их исторической 
перспективе. В другом - отношение между музыкально-художественными 
явлениями образуется на основе их взаимодействия и взаимосвязи, выражая 
горизонтальный срез (или плоскостной) музыкально-исторического периода. 
Особенностью взаимодействия является стилевая и жанровая неоднородность 
(произведений искусства), ведущая к расширению жанровых границ в музыке. 

Развитие белорусской хоровой музыки второй половины XX века 
протекало преимущественно по трем руслам. Первое из них опиралось на 
традиции древнеславянской культуры, второе - современную 
инструментальную музыку и третье - на связи с внемузыкальными факторами 
(литература, живопись, театр). Каждое из них основано на тех или иных 
принципах жанрового соответствия, которые приобретают многообразные, 
чаще всего относительно законченные формы. 

При возникновении историко-стилистических связей между современной 
хоровой музыкой и связи по типу моделирования, в основе которого лежит 
феномен преемственных связей и внутрижанрового синтеза. Преемственность 
связана с органичным сплавом традиционного и новаторского. Феномен 
преемственности означает «связь между различными этапами или ступенями 
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементах 
целого»7 или иных сторон его организации при изменении целого или системы. 
Внутрижанровый синтез - это обогащение хорового жанра за счет 
реконструкции исторически сложившихся музыкально-выразительных средств, 

7 Преемственность // Философский энциклопедический словарь. - М. : Сов. энцикл., 1983. - С. 27. 
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получающих в процессе синтезирования новую жанровую интерпретацию^ 
аналогии - «Пассакалия» Д. Шостаковича, «Ричеркар» Р. Щедрина I 
конструктивные принципы старинных жанров обогащены совремёЛ 
трактовкой и средствами музыкального языка), что ведет к насыщению жаЛ 
Данный вид синтеза ближе всего примыкает к стилистическому синтезу. 

Воскрешение древнеславянской традиции хорового песнопения I 
творчестве современных белорусских композиторов вызвало к Жи ' 
историческую тематик). Эта традиция нашла наиболее полное выраженД 
творчестве А. Мдивани (хор «Прославление» на ст. Н. Языкова, хоровой 
«Русь святая» на ст. С. Есенина), А. Бондаренко (хоровой концерт «Похв 
великому князю Владимиру Святославовичу» на древнерусские текс 
Л. Шлег (хоровой концерт «Величай, душе моя»), Э. Носко («Мал1тв 
А. Козловой («Русь Православная»), М. Васючкова («Отче наш, Боже, очи 

ная структура, вертикаль и метроритм являются оригинальными 
композиии0" ^ ИНТонационный строй, манера исполнения и ладовые 
авторскими. ̂  а к кумулируют черты знаменного распева, соборного пения и 
закономерно^^ а р х а и к и . Историческая обусловленность современного 
древнеСлаВстиля белорусских композиторов и те новые явления, которые 
хорового ^ н т е з о м < < с т а рого и нового», определяют преемственность традиций, 
связаны с н е п о Средственно к выявлению специфики связи современной 

и!тй хоровой музыки академической направленности. В хоре 
и стариннип ^ г ^ а 

щ 
древн' 

СДеРитиеНЬкрасочность музыкального языка. Мелодическая линия представляет 
собой краткие мотивы с частым речитативным повторением одного звука и 

1 м ванн «Усяночная» (сл. Я. Купалы) обнаруживается ряд общих черт с 
V с л а в я н с к и м знаменным распевом. Музыка хора имеет суровый, 

эпический х а р а к т е р 

имеет 
Ее отличает спокойное, неторопливое 

нас», «8 духовных хоров»: «Свете тихий», «Воскресение Христово» и д постепенным движением тонов в диапазоне терции. Строение мелодическои 
// П . / Г / Л Г Ч . Г . ^ . .. С \ Г- ^ ..О....ИЛЛТЛЛ ..О ПЛПТОИР RNNNNQ (П DpnillUUkl «Духовная музыка в 5 частях»). Следует отметить особенности, характа 
для хоров древнеславянской ориентации: усиление фонического элемя 
красочность консонирующих созвучий. Древнеславянский элемент 
произведениях второго периода выражается в обращении к кантовой традщ 
а также к знаменному распеву и архаическому песнопению. Преломла 
элементов кантовой традиции характеризуется использованием специфичеи 
ритмоформул, опорой на строгую квадратность в построении целое-
композиции, а также в особой приподнятости, гимничности хорового звуча! 
Создание современной разновидности этого жанра сконцентрировано в 19л 
1980-е годы в музыке А.Мдивани, Я. Шлег, М. Васючкова а в 1990-е-1| 
А. Бондаренко, С. Бельтюкова, А. Залетнева и других. 

Традиции знаменного распева и древнеславянской архаики связаны о 
своеобразной реставрацией особенностей старинной певческой культуры Я 
свойственной ей манерой эпически неторопливого повсствовани 
использования «большого» хора, опорой на гармонию и ладовые принцип 
организации (вместо классических тональных). Особенности этой традицв 
можно усмотреть и в обращении к метроритмической переменности, а та№1 
отказе от ровной метрической пульсации, уступившей место ритму ad libitm 
высшего порядка. В этих условиях естественным является новый и> 
композиции, где доминирует сквозной принцип развития, не требую! 
репризного повторения. Структура хоров подчинена цельному и едиН' 
процессу раскрытия замысла, где доминирует общее эмоциональШ 
настроение без излишнего внимания к психологическим дет 
Особенностью колорита звучания является ориентация на «соборноЧ 
«храмовое» пение 

фразы, как правило, следующее: она начинается на подъеме голоса (с вершины 
источника), затем следует ровная речитация на основном тоне, после чего 
звучит наиболее мелодически развитый заключительный нисходящий оборот. 
Такая структура мелодии идентична знаменному распеву. Напевно-
декламационная манера пения сочетается с распеванием отдельных слогов. 
Несмотря на отсутствие тактовых черт, хоровая партитура делится на 
равнодлительные мелодические отрезки. Ритмика хора плавная и размеренная, 
что соответствует кантилене хора. 

В основе общего тонального плана - лаДовая переменность. Структуру 
хора определяет принцип контрастных сопоставлений - разделов, - вызывая 
аналогию со старинной формой бар. Как и старому стилю, так и стилю хора 
«Усяночная», присущи параллельность голосоведения, которая органично 
сочетается с терцовым принципом строения аккордики. Этот хор - не 
единственный пример в творчестве композитора А. Мдивани, где влияние 
древнеславянской культуры было доминирующим в выборе средств 
художественной выразительности и построения музыкальной композиции. 
Сюда можно отнести и хор «Месяц» (сл. С. Есенина) из литании «Русь святая», 
в основе которого лежит религиозный! сюжет. Хор делится на два раздела: 
первый - речитативно-декламационный, исполняемый женским хором, и 
второй - песнопение, написанное по типу диалога и исполняемое смешанным 
составом. Первая часть (как и во «Усяночной») не содержит тактовых черт и 
представляет собой свободное чередование соло и унисона сопрано. Эпический 
характер музыкального высказывания подчеркивается неторопливой манерой 
Псния, своеобразной остановкой на половинной ноте в конце фраз и 
предложений текста. Для мелодического рисунка характерен 

Новое отношение к древнеславянскому элементу характеризует тот ЯУЧ ^ствовательный тип изложения, а отдельные небольшие скачки 
^дчеркивают ключевые фразы речевой интонации. Своеобразна и хоровая 
^струментовка, в основе которой лежит аккордовая вертикаль. Неторопливая 

музыкального развертывания, строгость и аскетичность звучания 
^ Т ассоциации с древнеславянским пением. Хоровая речитативность 

жанрового преобразования, который связан с линией преемственности, 
оригинальным преломлением традиционного и современного xopoi 
искусства. Произведения указанного направления близки старинным xopoi 
жанрам и по музыкальной стилистике, и по структуре. При " 
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Фоном iZl Zl ' му3 ГЬН0Г0 В Ы С К а З Ы В а Н И Я " Р ™ -фасон. ; жизней, а еще больше людей калечат физически 

славянский к Г о ; и т Т Д ° Н ) ' Т ™ ^ ™ З В°Н ^ ̂ ответственные эксперименты в области биологи 
славянский колорит звучания. Следует отметить особенность хоро |ГаУк нередко попирающие этику и мораль. 

жизни и мироздания 
сенсационных успехов, 
частицы материального 

техники. 

воскрешает традиции знаменною распева. Завершается хор характерно! 
славянского песнопения дополнительной нотой на согласной «мм..» 
как бы ставит точку, означая конец песнопения. 

Если традиции древних пластов славянской культуры А. Мдш 
воплотил в хоровых миниатюрах, то А. Бондаренко обратился к хорстд 
концергу, который был написан по случаю празднования 1000-летия крещ клонируют живые организмы 
Руси. Хоровой концерт a cappella «Похвала великому князю Влади [рождения человека, пытаются 
Святославовичу» на древнерусский текст из «Слова о законе и благо] (продлить время его жизни. 
митрополита Киевского Иллариона» (XI век) явился важным рубеж 
произведением древнеславянского направления в творчестве моло] 
композитора. Литературный текст (церковная псалмодия), общий строй му] 
и характер музыкального высказывания сочетают певческую традицию сла« 
достижениями композиторской техники XX века. В концерте воспеваются и 
добра и красоты, прославление Человека и идея мира среди людей. Кош 
состоит из 3-х условных частей, которые образуют единое ца 
Повествовательный тон музыкального высказывания пронизан красок 
Лоном " 

и добивается на этом пути 
Ученые близки к опреде 

частицы матсриальпиго мира, пытаются создан 
электронных устройств, создают все более совершен! 
— Они меняют свойства растений с помощь 

активно вмешиваютс) 
изменить физическу 

ПрОДЛИТЬ ВрСМИ CI U л\пэпп. Человек начинает сч! 
Вселенной и дерзновенно претендует на роль творца > 
одна сторона медали с отражением бытия современно! 

А другая ее сторона - словно темная часть лут 
от наблюдения, и которую очень не хотелось бы виде1 

и тем более сделать ее открытой для взгляда к 
наблюдателей. Ибо они увидели бы, что миллионы зет 

» _.«.„„. т л 0 д а и болезней, что войны и рево. 
еще больше людей калечат физически 

— /г 

славянским колорит звучания. Следует отметить особенность xopoi наук, нередко попирающие Э ^ ^ з н я м и геофиз1 
инструментовки, которая заключается в одновременном сочетании фоновом невиданными и необузданными д частное 
мелодического пластов, порождающих полифактуру. Полифактурная тракте даже катастрофами всемирного м 1

 ц ы х совр 
хоровой ткани связана с разнотекстовым изложением хоровых партий, в J Daily Mail», один из самых з н а м е Н ^ ™ * с д о в а т е л я м и > 
усматриваются традиции старинной западноевропейской хоровой культуры^ недавно заявил, что о б н а р у ж е н н а я ^ ^ _ может 

Анализируя хоровые произведения белорусских композиторов 191И «частица Бога» - «бизон иг^ _ 
, n c m _ „ связей, что, 19бО-Х ГОДОВ данной стипигтииргч™.. ..о™ 

может 
в свою 

классического профессионального хорового искусства (русского 
западноевропейского), древнеславянской песенной культуры и русс» 
церковного пения расширили стилистическое жанровое пространс 
обогатили художественные возможности и способствовали выдвижен 
хоровой музыки в ряд ведущих жанров белорусского музыкального искусе 
Органичный сплав древнеславянского и русского православного хоров 
пения с современной системой средств выразительности, отражаюи 
мировоззрение современного художника, придают музыке белоруса 
композиторов своеобразие и оригинальность звучания хоровой партитуры. 

ХРИСТИАНСТВО КАК НРАВСТВЕННО-ДУХОВНАЯ ОПОРА 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Цисык А. 3. 
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой латинского языка 

Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) 
(Республика Беларусь, г. Минск) 

Современная цивилизация, на первый взгляд, успешно осваивает тайни| 
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иЖСППЬ пашьп и ы L_j. 
Причиной всех подобного рода трагедий и i 

homo sapiens в своей самонадеянности и гордыне пь 
Творце всего сущего и его нравственно-духовных з 
мудрецы были единодушны в том, что человек - с 
ненадежном и эфемерном мире, ибо чувства его orj 
времени кратко, истина лежит глубоко, и та 
господствуют повсюду. Богатство, власть и даже i 
человека от социального и личностного краха, 
морального стержня и духовной опоры [1, с. 11-49]. 

Сущность и смысл человеческого индивидуа) 
выводу все великие умы древности, - заключаете» 
отличного от бездуховной жизни остальных : 
основательно первичную роль духовного начала е 
самый выдающийся мыслитель античной цивилиза 
Его учение о космическом демиурге - творце 
бессмертии души подготовило почву для воспри 
греческого и римского Средиземноморья [3, с. 131 

Чем богаче духовный мир человека, чем 
высоких и жизнеутверждающих духовных цеш 

57 


