
Весці БДПУ. Серыя 2. 2024. № 2. С. 140–145 

УДК 316.72.736:303.446.2

«І ПЕСНЮ РОДНУЮ ЛЮБЛЮ Я…» 
ПАМЯТИ БЕЛОРУССКОГО 
ПЕСНЯРА И УЧИТЕЛЯ 
Н. В. СИРОТЫ (1941–2022)

А. М. Шугаев, 
доцент кафедры музыкально-

педагогического образования  Белорусского 
государственного педагогического 

университета имени Максима Танка 
Поступила в редакцию 15.01.2024.

UDC 316.72.736:303.446.2

"I LOVE THE NATIVE SONG..." 
IN MEMORY OF THE BELARUSIAN 

MUSICIAN AND TEACHER  
N. V. SYROTA (1941–2022)

A. Shugaev, 
Associate Professor of the Department  
of Music and Pedagogical Education,  
Belarusian State Pedagogical University 
named after Maxim Tank

Received on 15.01.2024.

В статье рассматривается многогранное творчество Заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь 
конца ХХ – начала ХХI в. Николая Васильевича Сироты. Его творческая деятельность прослеживается  
в анализе периодов биографии, которые показывают Н. В. Сироту как выдающегося музыканта-исполнителя, 
композитора, фольклориста и педагога. 
Ключевые слова: аутентичный песенный фольклор, народное искусство, фольклорный ансамбль, песенная 
обработка, аранжировка, жанровый диапазон, творческая лаборатория. 

The article examines the multifaceted work of the Honored Artist of the Republic of Belarus of the late XX –  
early XXI centuries Nikolai Vasilyevich Sirota. His creative activity can be traced in the analysis of the periods  
of his biography, which show N. V. Sirota as an outstanding musician-performer, composer, folklorist and teacher.
Keywords: authentic song folklore, folk art, folklore ensemble, song processing, arrangement, genre range, creative 
laboratory.

Введение. Среди многих известных деяте-
лей белорусской музыкальной культуры конца 
ХХ и начала ХХI в. Николая Васильевича Си-
роту знают и помнят как автора многих ориги-
нальных пьес, а также как профессионального 
исполнителябаяниста, оркестранта и ансам-
блиста. Широкий диапазон его творческой дея-
тельности говорит о многогранности таланта 
этого замечательного музыканта. 

Основная часть. Этапы жизни и творче-
ства Николая Васильевича Сироты во многом 
отразили типичные черты судеб представите-
лей послевоенной творческой молодежи вто-
рой половины ХХ в. Неслучайно этот период 
в истории музыкальной культуры называют 
«эпохой этнического ренессанса». Начиная 
с  1960х гг., примечательной чертой современ-
ной городской среды стала ориентация под-
растающего поколения и свободомыслящей 
творческой интеллигенции на традиционную 
народную культуру. Это было время расцвета 
белорусской культуры и образования, когда 
в Беларуси ожили концертные залы, театры, 
музыкальные учебные заведения. С активиза-
цией деятельности Союза композиторов БССР 
(А. В. Богатырев, В. В. Оловников, Г. М. Ваг-
нер, Э. Б. Тырманд, Ю. В. Семеняко, П. П. Под-
ковыров и др.) происходит обновление и рас-
ширение тематики и жанрового диапазона 
(опера, симфония, камерноинструменталь-

ная, хоровая и сольная песня, обработки на-
родных песен). Активное внимание к белорус-
скому песенному фольклору наблюдается и в 
творчестве молодых композиторов – выпускни-
ков Белорусской государственной консервато-
рии (Е. А. Глебов, Д. Б. Смольский, С. А. Кортес, 
А. Ю. Мдивани, Л. К. Захлевный, В. Л. Иванов и 
др.) [1].

В 1960–1980х гг. важную роль в становле-
нии их творчества сыграли жанры хоровой 
и инструментальной обработки и аранжиров-
ки. Это был новый этап в развитии этих жан-
ров, совпавший с началом «полевых» записей 
и активного изучения национального фолькло-
ра. Об этом говорят фундаментальные иссле-
довательские работы ведущих фольклористов 
консерватории (Л. С. Мухаринской, Л. Ф. Ко-
стюковец) и АН БССР (В. И. Елатова, З. Я. Мо-
жейко, И. Д. Назиной, Г. В. Тавлай). Особую 
значимость для специалистоваранжировщи-
ков имели сборники белорусских песен и ин-
струментальных танцевальных «найгрышей», 
собранных и записанных такими мастерами 
хорового и песеннотанцевального народного 
искусства, как: Г. Р. Ширма, Г. И. Цитович, 
Л. К. Алексютович, Ю. М. Чурко, В. И. Рогович, 
В. Д. Литвинко. Поэтому белорусские компози-
торы этого периода, вплотную соприкасаясь 
с белорусским фольклорным материалом,  
уделяли много внимания жанру хоровой и ин-
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струментальной обработки и аранжировки. Об-
ращаясь к белорусским фольклорным пер
воисточникам, они постигали их региональную 
специфичность текста и напева, жанровую сти-
листику, особенности народного песеннотан-
цевального и инструментального мелоса [2]. 

В белорусской музыкальной культуре это 
было время особого подъема в развитии и по-
пуляризации баянного исполнительства, кото-
рое проявлялось не только в его различных 
функциях, но и формах исполнительства. Как 
справедливо отмечает Л. М. Жабинская, «бога-
тая тембровая палитра баяна, широкий звуко-
высотный диапазон, разнообразие динамиче-
ской шкалы, многообразие технических прие-
мов позволяют использовать этот инструмент 
в сольной, ансамблевой, оркестровой и при-
кладной формах исполнительства» [3, с. 38]. 

Для талантливой молодежи из русских, бе-
лорусских и украинских сельских «глубинок» 
1960–1980 гг. – это было время особого подъ-
ема и надежд, связанных с повышенным ин
тересом к традиционным формам культуры, 
национального самосознания. Соприкасаясь 
с детства с «этнографической культурой» 
(И. И. Зем цовский) своего края, с неповторимо-
стью и самобытностью ее фольклорных форм 
и жанров, многие студенты различных вузов 
этих десятилетий становились участниками 
фольклорных студенческих ансамблей, народ-
ных хоров и самодеятельных коллективов, ис-
полняющих так называемый обработанный 
фольклор [4, с. 81]. Именно из этой молодеж-
ной студенческой среды в 70е гг. ХХ в. в Бела-
руси появились такие известные в республике 
студенческие фольклорные ансамбли, как 
«Валачобнікі», «Грамніцы», «Баламуты», «Та-
лака», «Гуда» (БУК), «Рэй», «Ярыца» (БГПУ), 
«Тутэйшая о» (БГУ), «Каханачка» (БНТУ) и др.

Одной из таких «этнографических глуби-
нок» для Николая Васильевича Сироты было 
его родное село Дремайловка Куликовского 
района Черниговской области, где он родился 
17 июня 1941 г. и еще с детства восхищался 
красотой и богатством народных песен и тан-
цев своего края. Первые шаги в освоении на-
выков игры на баяне Николай Сирота делает 
в Гомельском музыкальном училище имени 
Н. Ф. Соколовского (1959–1963 гг.) в классе пе-
дагога А. Г. Агеенко. Это училище (ныне – кол-
ледж) было известно не только яркими имена-
ми талантливых педагогов, но и своими вы-
пускниками. Так, первый состав гомельской 
попгруппы «Сябры» под руководством А. Яр-
моленко в 1974 г. состоял из выпускников этого 
гомельского музыкального училища. Следует 
отметить, что Гомельщина еще с послевоен-
ных лет занимала особое место в республике. 
Достаточно вспомнить имена уроженцев этой 
земли, ставших известными заслуженными  

деятелями искусств БССР и  лауреатами Госу-
дарственной премии БССР: композиторы 
Д. А. Лукас, В. П. Помозов, Г. К. Пукст, И. И. Куз-
нецов и позже – В. И. Будник, В. А. Доморац-
кий, В. Н. Прохоров, М. Я. Фин   берг, Н. В.Сацу-
ра; известные белорусские этнографы и фоль-
клористы Е. Р. Романов и К. П. Кабашников; 
балетмейстер и народный артист БССР 
А. А. Рыльченко [5].

Творческая атмосфера училища и серьез-
ные занятия в постижении исполнительской 
техники в классе баяна способствовали тому, 
что в 1961 г. Николай Сирота стал лауреатом 
I Республиканского белорусского конкур са мо-
лодых талантов. По окончании училища 
в 1964 г. он остался в родном учебном заведе-
нии на должности преподавателя, но понимал, 
что для дальнейшего совершенствования 
уровня своих знаний и исполнительской техни-
ки баяниста этого было недостаточно. Поэтому 
в 1965 г., приехав в Минск, он поступает на за-
очную форму обучения в Белорусскую госу-
дарственную консерваторию им. А. В. Луна-
чарского. Занятия по классу баяна у педагога 
Э. Н. Азаревич и дирижирования – С. Л. Ратне-
ра стали ярким и весьма значимым этапом 
жизни Николая Сироты. Одновременно с уче-
бой он работает исполнителембаянистом Го-
сударственного народного оркестра БССР под 
руководством Народного артиста СССР про-
фессора И. И. Жиновича. Позже коллектив на-
зовут Национальный академический народный 
оркестр имени И. И. Жиновича, работу с  кото-
рым продолжит в 1975 г. талантливый дирижер 
и народный артист Беларуси М. А. Казинец. 
Работа в этом оркестре стимулировала Нико-
лая Сироту к написанию Концерта для бая-
на  с оркестром на темы белорусских народ-
ных песен в трех частях, который с  успехом 
был исполнен оркестром под управлением 
И. И. Жиновича. Композиторский опыт Н. В. Си-
роты в последующие годы пополнится и дру
гими произведениями для баяна: 2 сонаты, 
4 прелюдии по мотивам стихов М. Богданови-
ча, сюиты, 2 триптиха и циклы обработки бело-
русских народных песен. Многие из них будут 
опубликованы и включены в программы про-
фессиональных коллективов.

Как студентзаочник Николай Сирота ино-
гда принимал участие в качестве баяниста 
и аранжировщика в небольших самодеятель-
ных ансамблях. Этот студенческий период 
стал для него своеобразной стартовой пло-
щадкой в написании музыкальных произведе-
ний для инструментальных и вокальнохоро-
вых ансамблей, оркестра, а также различных 
обработок белорусского песеннотанцевально-
го фольклора и оркестровых переложений 
произведений разных авторов. 
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По окончании консерватории в 1969 г. 
Н. В. Сирота принимает решение вернуться на 
педагогическую работу в свое родное Гомель-
ское музыкальное училище (1969–1974 гг.). Ве-
роятно, это решение было продиктовано его 
желанием создать свой инструментальный ан-
самбль, для которого он может создавать свои 
инструментальные пьесы и обработки. Так по-
явился Квартет баянистов, организованный из 
педагогов училища, который вплоть до 2005 г. 
приобретет известность благодаря своей яр-
кой и виртуозной манере исполнения. Квартет 
имел большой успех и признание слушателей 
на протяжении более 30 лет не только в Гоме-
ле, но и на филармонической сцене столицы 
[3]. Уже с 1972 г. Квартет становится Дип
ломантом Белорусского конкурса артистов  
эст рады, а для Н. В. Сироты в этот период – 
творческой лабораторией, для которой он  
писал инструментальноансамблевые пьесы, 
многочисленные обработки, аранжировки и пе-
реложения белорусских, русских, украинских 
народных песен и танцев. 

Но при всем разнообразии жанров и форм 
его сочинений в эти и последующие годы неиз-
менным качеством творческой натуры Н. В. Си-
роты была любовь и особый интерес к народ-
ному песеннотанцевальному искусству. Испы-
тав это чувство еще с детства на Черниговщине 
и наиболее глубоко и серьезно – на Гомельщи-
не, в последующие годы учебы Н. В. Сирота 
постоянно пополнял свои знания по музыкаль-
ной фольклористике, чтобы понять ее жанро-
вую специфику, особенности драматургии пе-
сенного текста и мелодии. 

Неудивительно, что излюбленными жанра-
ми в работе с фольклорным материалом для 
него стали обработка и аранжировка. Именно 
в этих жанрах проявилась во всей полноте глу-
бина и совершенство его знаний народного му-
зыкального искусства. Это позволило молодому 
композитору иллюстрировать в своих произве-
дениях такие отличительные черты белорусско-
го народа, как: глубокий лиризм, искрометный 
юмор, тепло и искренность чувств. При этом Ни-
колай Васильевич уже тогда понимал, что ком-
позитору при обработке народной песни следу-
ет бережно относиться к творческому наследию 
наших предков. Поэтому, чтобы постичь специ-
фику работы с этими жанрами, надо иметь 
представление о том, как звучат белорусские 
народные песни в их живом аутентичном испол-
нении.

Конечно, многие исследователи до сих пор 
спорят о смысловом сходстве и различии меж-
ду понятиями «аранжировка» и «обработка» 
как о «вариантах композиционных форм пре-
образования музыкального материала» [6]. По 
мнению М. В. Медведевой, «обработка, явля-
ясь видом авторского творчества, предполага-

ет довольно большие изменения первоначаль-
ного музыкального материала, продуктам этой 
деятельности свойственна значительная сте-
пень новизны … Аранжировку, по сравнению 
с обработкой, отличает большая степень при-
ближенности к первоисточнику» [7, с. 50–51].

Вероятно, знание белорусского фольклора 
и практика его творческого претворения в этих 
жанрах повлияли на согласие Н. В. Сироты ра-
ботать (1974–1997 гг.) в качестве музыкального 
руководителя Государственного академическо-
го народного хора Республики Беларусь 
им. Г. И. Цитовича. Для этого коллектива им 
были созданы многие циклы концертных про-
грамм на основе белорусского музыкального 
фольклора («Звонкiя галасы Беларусi», «З глы
бiнь жыватворных»), обрядовые композиции 
(«Веснавыя гульнi», «Купальскiя абрады i гуль
нi», «Калядныя абрады i гульнi», «Да жын кi») 
и ряд других сценическиколоритных вокально
хореографических композиций и музыкальных 
обработок для хора, солистов и оркестровой 
группы. 

С 1973 г. должность главного хормейстера 
Государственного народного хора БССР, 
а с 1975 г. – художественного руководителя 
и главного дирижера хора была предложена 
соратнику Н. В. Сироты по Гомельскому музы-
кальному училищу – М. П. Дриневскому. За вы-
сокие достижения в творческой деятельности 
этим талантливым мастерам хора в 1986 г. 
были присвоены звания Заслуженных деяте-
лей искусства Республики Беларусь [8]. Многих 
солистов хора имени Г. И. Цитовича Николай 
Васильевич подготовил как солистов и содей-
ствовал получению наиболее талантливыми 
из них (В. Крылович, В. Пархоменко, С. Сусед-
чик, А. Ромашевич) звания Заслуженного арти-
ста Республики Беларусь.

Таким образом, глубокие профессиональ-
ные знания и многогранный творческий опыт 
работы в различных известных музыкальных 
коллективах  стали тем фундаментом, благо-
даря которому Н. В. Сирота станет известен 
в музыкальной культуре Беларуси. Его знали 
как: виртуозного исполнителя (баян, гармонь, 
дуда, дудка); опытного и грамотного мастера 
обработок и  аранжировок народных песенно
танцевальных образцов; талантливого компо-
зитора с большим количеством уже известных 
среди музыкантов произведений. Многие из них 
часто исполнялись в концертных прог раммах 
ведущих белорусских ансамблей «Цер    нiца», 
«Валачобникi», Купалiнка», «Дударыкi», «Кру
пiцкiя музыкi» и других известных коллективов. 
С конца 1970х гг. большая часть песеннотан-
цевальных обработок Н. В. Сироты будут со 
временем опубликованы в виде репертуарных 
нотных сборников. Из них: 15 нотных изданий 
в соавторстве с известными композиторами 
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(«Пьесы для народных инструментов», 1978; 
«Беларускiя узоры», 1983; «У роднай старон-
цы»,1986; «Край буслоў»,1990 и др.) и изданий 
6ти авторских репертуарных сборников («Шле 
вiтанне вам Беларускi хор»,1990; «Дзе мы 
хадзiлi, дзе гулялi»,1998; «Добры дзень, вам, 
госцi», 2007 и др.). Многие произведения 
Н. В. Сироты были записаны с1975 по 1988 г.  
на Белорусском радио и телевидении и на все-
союзной фирме «Мелодия».

Наиболее плодотворным и продолжитель-
ным (1997–2012 гг.) для Н. В. Сироты можно 
считать период его работы в качестве руково-
дителя студенческого Народного ансамбля бе-
лорусской песни и музыки «Ярыца». Ансамбль 
был основан в 1990 г. на кафедре народ  
ных инструментов музыкальнопедагогическо-
го, а ныне – факультета эстетического образо-
вания БГПУ. До Н. В. Сироты первыми художе-
ственными руководителями этого студенческо-
го коллектива были преподаватели факультета: 
Романцов Виктор Григорьевич и Синкевич 
Ирина Васильевна, позже – Вадим и Людмила 
Матанцевы. С начала 2000х гг. руководство 
ансамблем перешло бывшим студентамвы-
пускникам Александру Макавчику и Сергею 
Малибожко, которые «выросли» из этого ан-
самбля [9]. С приходом Н. В. Сироты ансамбль 
становится ведущим творческим коллективом 
БГПУ, представлявшим белорусское народное 
творчество на международных фольклорных 
фестивалях в Беларуси и за рубежом. Однако 
Николай Васильевич понимал, что каждый 
участник ансамбля – это не только студент, ко-
торого он должен подготовить для выступле-
ния на сцене. После учебы это уже школьный 
педагог или руководитель детского самодея-
тельного коллектива, который может передать 
детям свои знания, уважение и любовь к бело-
русскому народнопесенному искусству. Это 
стимулировало Николая Васильевича к уча-
стию (в соавторстве) в написании и публика-
ции таких учебнометодических работ, как: 
«Акампанемент у класе баяна»(1997); Учеб-
ные пособия «Баян – аккордеон для учащихся 

5–6 года обучения»(2004) и «Баян – аккордеон 
7–8 годы обучения» для учителей общеобра-
зовательных школ с музыкальным и общеэсте-
тическим уклоном (2005) и др.

Поэтому именно в работе с «Ярыцай» пе-
ред Н. В. Сиротой встали новые, художествен-
ноэстетические и воспитательнопедагогиче-
ские задачи. Концертная и гастрольная дея-
тельность, репетиции с этим студенческим 
фольклорным коллективом потребовали от 
Н. В. Сироты наибольшей отдачи в качестве 
руководителя, композитора, фольклориста, пе-
дагога. Особо острая проблема в процессе ор-
ганизационной работы со студентами этого ан-
самбля была в отборе и подготовке фольклор-
ного репертуара. Как руководитель Николай 
Васильевич обязан был учитывать многие мо-
менты восприятия студентами отобранного им 
материала с учетом исполнительских и воз-
растных возможностей каждого студента и кол-
лектива в целом, сочетание разных по настрое
нию и жанровому составу произведений. Не 
менее важной задачей его как педагогахор-
мейстера была и планомерная вокальнохоро-
вая работа со студентами с целью развития 
мелодикогармонического слуха, интонацион-
ной и ритмической согласованности в многого-
лосии. Эти занятия формировали у каждого 
студента, не имевшего музыкальной подготов-
ки, такие качества, как: коммуникабельность, 
эмоциональность, инициативность. Николай 
Васильевич постоянно говорил студентам, что 
участие в фольклорном ансамбле – это не толь-
ко коллективное творчество, но и органичное 
сочетание индивидуальностей, умение подчи-
нять свой голос общему звучанию, общему дви-
жению, общему действию. Неудивительно, что 
только для репертуара ансамбля «Ярыца» 
Н. В. Сиротой было создано свыше 50 обрабо-
ток белорусских народных песен и танцев. Сле-
дует отметить, что многие из обработок, еще до 
«Ярыцы», были сделаны Н. В. Сиротой по об-
разцам его «нотных расшифровок» для много-
томных фольклорных изданий АН БССР и БГИ 
проблем культуры (1986–1998).
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Заключение. Таким образом, любовь к на-
родному песеннотанцевальному искусству не-
изменно присутствовала и многогранно прояв-
лялась в творчестве Николая Васильевича 
Сироты на протяжении всей его жизни. В связи 
с этим можно привести высказывание 
И. И. Земцовского, что «прикосновение к фоль-
клору – сложнейший творческий акт, а всякий 
творческий акт, как известно, может протекать 

только в процессе творческой деятельности» 
[4, с. 18]. Своей самоотверженной работой, 
беззаветной любовью к музыке и народной 
культуре, добросовестным отношением к делу 
Николай Васильевич Сирота до последних 
дней своей жизни оставался в истории бело-
русского музыкального искусства ярким при-
мером служения своей Отчизне и белорусско-
му песенному искусству. 
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