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Яркими красками рас-
красил Могилевщину об-
ластной творческий про-
ект «Фестываль народных 
талентау Магiлeушчыны». 
Свое творчество презенто-
вали более половины рай-
онов области.

Году культуры, объяв-
ленному Президентом Ре-
спублики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, было приуро-
чено множество культур-
но-массовых мероприятий 
– фестивали и праздники, 
выставки и презентации, 
конкурсы, и другие творче-
ские проекты.  

С материалами об этих 
культурных событиях Мо-
гилевской области и их ре-
зультатах, о победах и по-
бедителях, о достижениях, 
вы можете познакомиться 
в третьем номере журнала 
«Культура & art». 
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Год культуры 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЕЕ 

СОХРАНЕНИЯ

Рассмотрим проблему актуализации 
традиционной культуры на примере 

сохранения и актуализации традиционных 
ремесел в контексте востребованности 
в современном обществе. Диалектика 
содержания понятия «актуализация ремесла» 
состоит в том, что, с одной стороны, оно 
определяется как изменение характеристик 
ремесленного предмета в соответствии с 
изменениями в окружении современного 
человека, а с другой – как изменение 
окружения современного человека под 
формат ремесленных предметов. Этапы 
их актуализации включают развернутую 
технологическую цепочку с целью 
восстановить причинно-следственную связь 
процесса создания ремесленного предмета: 
назначение – материал – форма – 
технология – эстетика. Представлены 
примеры вариации актуализации 
ремесленных предметов прошлого в формат 
современности. Обобщены возможные 
варианты такой актуализации как условие 
сохранения традиционной культуры и 
важность этого процесса в контексте 
развития современного общества.

Ключевые слова: традиционная 
культура, актуализация традиционных 
ремесел, культурные ценности, характери-
стики ремесленного предмета, этапы акту-
ализации. 

Деятельность по актуализации 
традиционной культуры характерна для 
любого периода развития культуры. Эта 
деятельность, по сути, и формирует 
традиции каждого последующего периода 
развития любого общества.

 Как у всякого диалектически разви-
вающегося процесса, у культуры имеются 

устойчивая и развивающаяся (обновлен-
ная, новая, новаторская) стороны.

Устойчивая сторона культуры – это 
культурные традиции, благодаря кото-
рым происходит накопление и трансляция 
человеческого опыта в истории, и 
каждое новое поколение людей может 
актуализировать этот опыт, опираясь 
в своей деятельности на созданное 
предшествующими поколениями. Как и 
историческая память, культурные традиции 
являются непременным условием не только 
существования, но функционирования и 
развития культуры. По сути, традиционная 
культура, устойчивая культурная традиция, 
в определенных условиях необходима для 
выживания человеческих коллективов.  

Актуализация традиционной культуры 
– необходимая составная часть процесса 
ее освоения и сохранения. Актуализировать 
традиционную культуру означает 
перевести ее в современные, доступные 
и понятные формы существования в 
обществе, восстановить ее способность к 
функционированию и самовоспроизведению.

Актуализацию следует рассматривать 
в рамках отношения «прошлое-настоящее», 
основываясь при этом не столько на 
тщательной, «аутентичной» реконструкции, 
сколько на пробуждении у широких слоев 
населения живого интереса и мотивации 
к постижению прошлого, воспринимаемого 
ими не просто как нечто давно отжившее, 
но как источник сокровенных смыслов 
и сакральных начал, значимых для 
современного человека, позволяющий 
заимствовать атрибутику ценностей 
традиционной культуры и учиться многому 
другому. Это и есть одна из задач таких 
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учреждений, как Могилевский областной 
методический центр народного творчества 
и культурно-просветительной работы.

Работая в направлении актуализации 
традиционной культуры, приходится 
сталкиваться с такими явлениями, как 
культура прошлого, современное массовое 
сознание этой культуры и так называемая 
промежуточная культура, которая опре-
деляется как «культурный пласт, 
располагающийся “в промежутке” между 
профессиональным “ученым” искусством 
и аутентичным фольклором». Это та 
естественная среда, в которой и происходит 
актуализация нематериального культурного 
наследия, а некоторые культурные 
феномены обретают новые культурные 
смыслы и ценности, постепенно возвращают 
себе статус «аутентичности», ибо получают 
стимулы к активной жизни, переходя из 
статуса «вечных культурных ценностей» 
в статус актуальных социокультурных 
явлений. 

Необходимость актуализации 
культурного наследия в настоящее время 
связана, в частности, с обострением 
проблемы его сохранения в мире и активным 
поиском новых подходов к этому, а также с 
нарастанием интереса к его использованию 
в практике организации свободного времени 
и активизацией туристско-рекреационной 
деятельности.

Этапы процесса актуализации 
традиционной культуры могут быть 
следующими: 

• представители некой группы, 
предопределяя перемены в жизни 
общества, происходящие под воздействием 
внутренних и внешних факторов, обращают-
ся к определенным культурным ценностям 
традиционной культуры и интерпретируя 
их по-своему, совершают творческие 
действия с целью их ввода в зону своего 
творчества (художественного, литературно-
го, научного и т. д.) либо их отрицания;

• учреждения, организации, их 
структурные подразделения, имеющие 
отношение к сфере культуры, подхватывают 
эти по-новому осмысленные идеи, 
разрабатывают их, трансформируют, обра-
щают в «новые» культурные формы, адап-
тируют к новым реалиям, делают объектом 
общественного внимания и достояния;

• наиболее активные носители 
промежуточной культуры усваивают эти 
новые идеи и с учетом своих возможностей 
обращают их в объекты своего интереса, 
деятельности; при этом некоторые наиболее 
значимые из них осознают как собственные 
ценности;

• средства массовой информации, 
организации системы образования, культуры 
и др. делают их достоянием массового 
сознания (к сожалению, нередко не без 
потерь ранее существовавших культурных 
смыслов);

• наиболее осознанные и востребованные 
в обществе новые культурные смыслы 
переходят в разряд культурных ценностей, 
отдельные – в разряд средств, которые 
способствуют самоидентификации общества;

• со временем актуализированные 
культурные смыслы «устаревают», утрачи-
вают свою непосредственную актуальность 
и процесс повторяется. 

Наиболее детально и ярко вышеописанный 
механизм можно наблюдать на примере 
актуализации традиционных ремесел. 
Учитывая их утилитарное предназначение, 
традиционные ремесла в любой точке своего 
жизненного цикла были четко привязаны к 
жизнедеятельности человека. Сегодня они 
не востребованы в контексте тех функций, 
которые существовали века и тысячелетия, 
именно по причине несоответствия 
современному окружению человека. И даже 
их сохранение не обеспечит их возрождение 
и востребованность, если к ним относиться 
не как к отдельному забытому явлению, а 
как к явлению, которое может вписаться 
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в современную жизнь человека. Иными 
словами, для возрождения традиционных 
ремесел необходимо изменить отношение к 
ним.

Актуализировать ремесло – это значит 
восстановить причинно-следственную связь 
процесса создания ремесленного предмета: 
назначение – материал – форма – 
технология – эстетика. Для этого нужно 
будет реализовать технологическую 
цепочку следующих видов деятельности: 
поиск мастеров, предметов, инструментов 
– реализация технологии производства 
– сбор и фиксация – реконструкция 
– обучение технологиям – организация 
свободного доступа к изделиям– 
составление коллекций. 

Предмет, изготавливаемый в ходе 
реализации ремесленной деятельности, 
обладает такими характеристиками, 
как физические свойства и эстетическое 
содержание. Физическими свойствами 
ремесленного предмета являются: 
утилитарное назначение или функция, 
форма, размер, материал, технология. 
Эстетическое содержание ремесленного 
предмета – это художественный образ 
предмета, определяемый формой (не 
с точки зрения назначения, а с точки 
зрения совершенства пропорций) и 
декорированием (графичность, колорит, 
элементы, символика, композиция и другие 
характеристики украшения).

Актуализировать ремесло – значит 
изменить характеристики ремесленного 
предмета в соответствии с изменениями в 
окружении современного человека – это 
можно назвать прямым процессом. Ремесло 
изменялось, развивалось по мере того, 
как человек приспосабливался к новым 
условиям жизни: изменениям в природе, 
общественном строе, новым технологиям 
для облегчения труда человека и т. д. 
Наряду с прямым, есть еще и обратный 
процесс актуализации – изменение 

окружения современного человека под 
формат ремесленных предметов.

Вариации актуализации ремесленных 
предметов прошлого в формат современ-
ности могут быть различными. Перечислим 
основные из них.

1. Изменение физических свойств 
традиционного предмета под формат 
современности, при использовании 
традиционных материалов, технологий с 
сохранением утилитарного назначения.

Возьмем, к примеру, традиционные 
ремесленные предметы бондарства. Сегодня 
нет необходимости изготавливать бочки 
больших размеров. Натуральное хозяйство 
даже в сельской местности ведут немногие, 
семьи стали сейчас немногочисленными, 
поэтому востребованы бочки в основном 
малых размеров. Вместе с тем, по-прежнему 
востребованной остается деревянная утварь 
для бань: ковши, ушаты. Деревянную ложку 
постепенно вытеснила плоская деревянная 
лопатка для современных сковород – при 
этом сохранены материал и, в определенной 
степени, технология изготовления.

2. Изменение физических свойств 
традиционного предмета под формат 
современности, при использовании 
традиционных материалов и изменении 
назначения в рамках утилитарности. Для 
примера возьмем ткачество: если раньше 
девочки в семье уже к десяти годам в 
обязательном порядке должны были уметь 
ткать, так как это ремесло обеспечивало 
всю семью одеждой, предметами обихода 
(ручниками, простынями, дорожками и 
иной ткацкой продукцией), то сегодня 
ткачи изготавливают изделия скорее для 
декора, используя нитки, изготовленные не 
кустарным, а производственным способом.

3. Применение эстетического 
содержания одних традиционных предметов 
для изготовления других традиционных 
предметов. Орнаментирование с помощью 
вышивки, лоскутного шитья, кружевовязания 

Год культуры 
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современных предметов быта – сумок, 
портмоне, сережек – демонстрирует такой 
вариант.

4. Применение эстетического содержания 
традиционных предметов для изготовления 
нетрадиционных предметов (ремесленных и 
промышленных).

5. Изменение физических свойств 
традиционного предмета под формат 
современности при использовании 
нетрадиционных материалов. Сегодня очень 
много материалов, являющихся отходами 
производств, которые востребованы 
современными мастерами: корзины плетут 
из проволоки, пластиковых бутылок, коврики 
– из полиэтиленовых пакетов, конфетницы 
и вазы – из газет и т. д.

6. Изменение физических свойств 
традиционного предмета под формат 
современности, при изменении утилитарного 
назначения. Здесь уместно будет говорить о 
создании мастерами сувенирной продукции.

Не стоит думать, что производство 
сувениров мастером – это вырождение 
ремесла. Это тоже потребность нашего 
времени, нашего современного окружения 
и условий жизни, и задача мастера – 
наиболее корректно перенести свой 
ремесленный опыт и знания в новый вид 
изделий.

Мастера изготавливают как аутентичные 
ремесленные предметы, так и новые. Любой 
ремесленный предмет, даже сувенирный, 
является хранителем закодированной 
информации: памятного события или места, 
известного человека, культурного события и 
другой информации. Вопрос о производстве 
сувениров мастером-ремесленником очень 
важен как со стороны развития индустрии 
туризма, так и со стороны повышения 
благосостояния мастеров и повышения 
художественного уровня сувениров.

Второй путь актуализации – изме-
нение окружения современного человека 
под формат ремесленных предметов. Это 

проявляется в использовании физических 
и эстетических качеств ремесленных 
предметов при разработке дизайна кафе, 
ресторанов, магазинов, развлекательных 
центров, агроусадьб, проведении различных 
культурно-развлекательных мероприятий. 

Традиционная культура сама отсеивает 
лишнее и сохраняет аутентичное по мере 
участия в совместной культурной практике 
все новых и новых поколений. Особенно 
заметно это явление в системе народных 
календарных обрядов и праздников 
традиционной культуры.

В процессе возрождения традиционных 
обрядов молодые люди на практике 
осваивают навыки, модели поведения. 
Обряд – это скорее энциклопедия познания 
природы, людей и их взаимоотношений, 
правильного понимания таких понятий как 
добро и зло, терпимость и многое другое, 
что в целом позволяет формировать моло-
дому поколению свой духовный мир.

Именно это ставит перед учреждениями 
культуры одну из важных задач работы 
по актуализации традиционной культуры 
– работу по мотивации и стимуляции 
возрождения традиционных обрядов, которые 
открывают перспективы для управления 
процессами духовного выздоровления 
общества.

Важным фактором, определяющим 
специфику возрождения народных обрядов, 
представляется ориентация на «живое 
бытование» изучаемых культурных форм, 
изучение их социальных функций. 

Безусловно, в полной мере возродить 
к жизни те естественные формы некогда 
бытовавших народных традиций невозможно, 
для этого необходима естественная среда, 
которую воссоздать не представляется 
возможным.

Но активно внедрять в практику своей 
работы те действенные средства и методы 
привлечения молодежи к традиционным 
видам народного творчества, обрядам, 
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праздникам, которые созвучны сегодняшнему 
дню, вполне возможно. 

За свою многолетнюю деятельность 
Могилевским областным методическим 
центром народного творчества накоплен 
немалый опыт действенных и эффективных 
форм приобщения населения к традиционной 
культуре. Тот факт, что Указом Президента 
Республики Беларусь 2016 год объявлен 
Годом культуры, говорит об особом внимании 
нашего государства к нашей отрасли. Особый 
акцент делается на обновление культуры 
регионов страны, сохранение накопленных 
не одним поколением белорусов культурных 
традиций.

Актуализация традиционной культуры 
– это целостный процесс, который 
наиболее результативно нам удается 
осуществлять с помощью творческих 
проектов. Творческий проект «Купальский 
пояс» мы реализовываем уже второй год. 
Он направлен на актуализацию такого 
вида народного творчества, как ткачество. 
Ткачихами всех регионов области создан 
70-метровый пояс, который состоит из 
фрагментов узоров ткачества, представлен-
ных каждым районом.

Проект «Беларуская лялька ў 
рэгіянальрым строі», который в Могилевской 
области реализован в этом году, проводился 
с целью изучения, сохранения и 
популяризации традиционной белорусской 
куклы, пропаганды и популяризации 
технологии ее изготовления. В рамках про-
екта мастера районов области изготавливали 
«беларускую ляльку», характерную для 
их региона в традиционном костюме 
в различных (приемлемых) видах 
декоративно-прикладного творчества.

Еще одним масштабным творческим 
проектом Года культуры стал «Фестываль 
народных талентаў Магілёўшчыны», старт 
которому был дан в марте 2016 года Проект 

продлится по декабрь текущего года, и его 
финалом станет закрытие Года культуры. 

Основные задачи творческого проекта 
– развитие и популяризация многообразия 
жанров любительского художественного 
творчества и народных промыслов, 
взаимообмен опытом руководителей 
любительских коллективов, специалистов 
методических служб, повышение престижа 
профессии работника культуры, приобще-
ние к культуре широких масс населения. 

В ходе реализации творческого 
проекта проходят творческие презентации 
районных централизованных клубных и 
других учреждений культуры районов, ко-
торые организуются в форме праздников 
творчества, театрализованных и 
тематических концертов, представлений, 
выставок, а также театральных гостиных 
с участием любительских театральных 
коллективов с наименованием «народный». 
Проведение творческих презентаций 
не является самоцелью организаторов 
фестиваля. Фестиваль призван познакомить 
жителей г. Могилева и его окрестностей 
со всем многообразием традиционных 
культур регионов области, любительского 
художественного творчества.

Актуализация традиционной культуры 
– объективная необходимость каждого 
периода развития общества. Внося 
изменения в традиции предков, мы тем 
самым продлеваем им жизнь. Нужно только 
умело и целесообразно соединить традиции 
и современность, предугадав ценность, важ-
ность и востребованность «нового» последу-
ющими поколениями.

О. Ф. ХМЕЛЬКОВ, 
директор Могилевского областного 

методического центра народного 
творчества и культурно-просветительной 

работы 

Год культуры. 
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БЕЛАРУСКАЯ ЛЯЛЬКА

«Хто ў лялькі не гуляў, той 
шчасця не бачыў»– кажа народная 
мудрасць.

Лялька – самая старажытная і найбольш 
папулярная цацка. Яна абавязковы 
спадарожнік дзіцячых гульняў і самы даступны 
для дзяцей твор мастацтва. З’явіўшыся тысячу 
гадоў таму, лялька не толькі не страціла сваёй 
актуальнасці, але, перажыўшы некалькі этапаў 
свайго развіцця, ператварылася ў прадмет 
глыбокага навуковага даследавання. 

Характар, самабытнасць, нацыянальныя 
рысы, традыцыі – усё ўвасобіла ў сваім 
вобразе беларуская лялька. Сёння, на жаль, 
згублены старажытныя карані ўзнікнення 
лялькі. Рабілі лялек з саломы, гліны, са 
шматкоў (абрэзкаў) тканіны, сукоў, галінак 
дрэў і г.д. Традыцыйныя беларускія лялькі з 
тканіны былі вельмі простымі, і ў іх не было 
твараў. У славянскіх народаў лічылася, што 
нельга, каб лялька занадта была падобная 
на чалавека. Бо ў чалавека ёсць душа, а ў 
лялькі ўнутры пуста. Вось у гэтую пустэчу і 
можа ўсяліцца які-небудзь злы дух. Так што 
тварам лялькі абзавяліся не адразу. Лялькам 
прыпісваліся розныя чароўныя ўласцівасці, 
яны маглі абараніць чалавека ад злых 
духаў, прыняць на сябе хваробы і няшчасці, 
дапамагчы добраму ўраджаю. Многія 
лялькі-талісманы беражліва захоўваліся ў 
сям’і, перадаваліся з пакалення ў пакаленне 
разам з традыцыйнымі прыёмамі іх вырабу. 
У Беларусі да сённяшняга дня ствараюць 
народныя лялькі, паколькі майстры хочуць 
адлюстраваць багатае падзеямі, характарамі, 
самабытнасцю культурнае жыццё народа і 
надаць ляльцы сваё зачараванне. Стварэнне 
лялек – вельмі цікавае мастацтва, бо яно не 

проста адлюстроўвае ўменне аўтара, але і 
адлюстроўвае цікавыя падзеі ў жыцці людзей, 
а пры належным выкананні пераносіць нас у 
культуру нашых продкаў, іншых народаў. 

Беларускі народны касцюм набыў 
завершанасць у XIV-XVI стагоддзях, калі 
склаліся яго асноўныя рысы: строгасць, 
адзінства кампазіцыі, перавага белага колеру, 
спалучэнне яго з чырвоным у арнаменце. 
Пазней ён удасканальваўся, набываў 
рэгіянальныя адметнасць і выразнасць і 
паступова праз вопыт многіх пакаленняў 
зрабіўся традыцыйным класічным узорам 
народнага мастацтва, цесна звязаным з іншымі 
праявамі жыцця: з інтэр’ерам сялянскай 
хаты, мелодыкай музыкі, пластыкай танца, 
беларускімі краявідамі. 

Беларускі арнамент, які можна убачыць  
на народным касцюме, сувенірных ляльках, ці 
на гліняных званках, рэч даволі старажытная, 
паганская. Кожны ўзор арнамента, звычайна 
геаметрычны, нясе пэўны сэнс: зямлі, сонца, 
жыцця, дабрабыту і іншае.

Тканіны для народнага адзення 
вырабляліся з воўны, лёну і ўпрыгожваліся 
набіўным узорам або ткаліся з нітак рознага 
колеру. Наогул, лён – адзін з асноўных 
матэрыялаў на Беларусі: грубы, неадбелены, 
аздоблены арнаментам – для летняй спадніцы: 
тонкі, кужэльны – на кашулю, намітку ці 
фартух.

Усе часткі строю, пашытыя з ільну, 
аб’ядноўваліся чырвоным ці чырвона-чорным 
арнаментам (у старажытнасці чырвоны колер 
сімвалізаваў жыццё, абараняў уладара ад 
розных няшчасцяў, хвароб і злых духаў), 
тканым ці вышытым. У хатніх умовах на 
кроснах ткалі таксама воўну. З ільну пасля 

Год культуры. 
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пэўнай апрацоўкі атрымлівалася ў асноўным 
усё ніжняе і летняе верхняе адзенне, з воўны 
– верхняе.

Але звернемся да народных строяў. 
Зразумела, што даўнімі традыцыямі было 
вызначана, якое адзенне насіць у будні ці ў 
святы, у залежнасці ад сямейнага становішча і 
г.д. Нават тканіны падзяляліся на абыдзённыя, 
святочныя ці абрадавыя. Больш выразным і 
багатым аздабленнем вылучалася святочнае 
адзенне. Яго шылі і ўпрыгожвалі доўгімі 
часамі, з трываласцю і натхненнем, яно 
ўвасабляла ў сабе ўсё майстэрства і густ 
дзяўчыны, якая яго шыла, усе найлепшыя 
традыцыі той мясцовасці, дзе яна жыла. Усё 
выраблялася сваімі рукамі, умельства гэтае 
перадавалася дзецям з маленства. Наогул, 
дзяўчыну, асабліва нявесту, цанілі не толькі за 
прыгажосць, але і за ўмелыя рукі.

Беларускае народнае адзенне ўвасабля-
ецца ў шэрагу варыянтаў (прыкладна 30 
народных строяў), якія адрозніваюцца адзін 
ад аднаго па стылю тэхналагічнага выканання 
і аздаблення, каларыце, састаўных частках 
і  г.д., што звязана з рознымі характэрнымі 
рысамі тых рэгіёнаў, дзе жылі іх уладары.

Мужчыны звычайна апраналіся ў кашулю, 
нагавіцы і камізэльку. Кашулю, аздобленую 
арнаментам па нізе, грудзях і каўняры, насілі 
навыпуск, падперазаўшы рознакаляровым 
тканым, плеценым ці вязаным поясам з 
кутасамі. Нагавіцы з палатна або сукна белага, 
шэрага ці чорнага колеру запраўлялі пад анучы 
ў лапці, калошы, боты ці скураныя пасталы. 
Камізэльку шылі з тонкага даматканага 
сукна, пазней з фабрычных тканін у дробную 
клетку ці пасачкі, апраналі паверх кашулі, і 
зашпільвалі на гузікі. Разам з камізэлькай часта 
насілі хустачку, павязаную на шыі. У гарнітур 
уваходзілі таксама галаўны ўбор (саламяны 
брыль летам, аблавуха з футры ўзімку) і 
скураная сумачка-шабета на поясе.

Жаночы строй, заметна больш складаны, 
быў вельмі багата аздоблены. Упрыгожаны 

Год культуры. 
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карункамі і вышыўкай фартух, замацаваны 
на стане паяском, і кашуля з арнаментам 
па ўсім рукаве або толькі па яго верхняй 
частцы, каўняры, грудзях, каўнерцах шылі 
з кужалю. Спадніцы рабілі з ільну ці воўны; 
яны адрозніваліся кроем, каларытам ці 
ўзорам, напрыклад, у наваколле Брэста і 
Магілёва спадніцы былі пераважна ў пасы, 
а пад Мінскам і Гомелем – ў клетку; пад 
Магілёвам і Гомелем у воўне было больш 
чырвоных тонаў, пад Віцебскам – цёмна-сініх, 
на Палессі – серабрыста-белы каларыт ільну 
і г.д.  Гарсэт адпаведнага для рэгіёна крою 
з аксаміту, парчы або шоўку з нашыўкамі 
тасьмы і стужак, вышыўкай шылі шчыльна на 
стане і апраналі паверх кашулі, зашпіліўшы 
наперадзе на гузікі, гаплікі ці шнуроўку. 
Самую каларытную і маляўнічую частку 
беларускай жаночай вопраткі складалі 
галаўныя ўборы. Яны надавалі касцюму 
завершанасць і святочнасць, падкрэслівалі 
рысы твару жанчыны, упрыгожвалі яе, да 
таго ж формай і спосабам нашэння строга 
адпавядалі прынятаму ў дадзенай мясцовасці 
стандарту. Матэрыял, з якога яны рабіліся, а 
таксама ўпрыгожванне залежылі ад фантазіі, 
густу і ступені заможнасці жанчыны. 
Галаўныя ўборы, як не адна іншая частка 
жаночай вопраткі, заўсёды строга адпавядалі 
ўзросту і сямейнаму становішчу. Дзяўчатам 
была ўласціва агульная ўсходнеславянская 
прычоска, пры якой валасы зачэсвалі гладка 
на прамы прабор, на патыліцы запляталі 
ў 1-2 касы і ўпрыгожвалі іх стужкамі. У 
цёплую пару года і ў хаце дзяўчаты не насілі 
ніякіх галаўных убораў. Непакрытыя валасы 
лічыліся ў беларусаў, як і ва ўсіх усходніх 
славян, адзнакай дзявоцтва. Таму такія 
старажытныя дзявочыя  галаўныя ўборы, 
як вянкі, не мелі верху, а галаўныя павязкі 
(шырынкі, ручнікі, скіндачкі) у выглядзе 
вузкага ручніка з арнаментаванымі канцамі 
або налобнікам павязваліся такім чынам, што 
не закрывалі  валасоў на макушцы. Шырыня 
дзявочых галаўных павязак была каля 30 см., 
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даўжыня – 1-1,2 м. Пры павязванні яны заўжды 
складваліся ўдвая і завязваліся вузлом на 
патыліцы. У якасці матэрыялу для іх заўсёды 
выкарыстоўвалася самае тонкае кужэльнае 
палатно. У сумежных з Расіяй мясцовасцях 
запляталі пераважна адну, а на Палессі – дзве 
касы. На свята косы ўпрыгожвалі адной ці 
некалькімі стужкамі, штодзённа часцей за 
ўсё абкручвалі вакол галавы вянком. Хусткі 
завязваліся толькі ў час палявых работ, каб 
прыкрыць галаву ад сонца, а таксама на святы 
і ў дарогу.

Пасля вяселля маладыя жанчыны амаль 
на ўсёй тэрыторыі Беларусі кос ўжо не плялі, а 
закручвалі валасы на тонкі абручык з ільняной 
кудзелі, лісця явара, некалькіх тонкіх гнуткіх 
галінак дрэва, абшытых палатном, і выкладалі 
пад чапец венчыкам ці жгутамі над скронямі, 
на патыліцы, над ілбом. Жанчыны апраналі 
хусткі, чапцы, каптуры або самы прыгожы 
галаўны ўбор – намітку. Яна ўяўляла сабою доўгі 
(2,5-3,5 м.) ручнік з тонкага кужэльнага палатна 
шырынёй 40-60 см. З затканымі звычайна 
чырвонымі баваўнянымі ніткамі канцамі. Каб 
зрабіць намітку як мага танчэйшай, яе мачылі ў 
вадзе, клалі на камень, а другім цёрлі зверху да 
таго часу, пакуль палатно не рабілася падобным 
на марлю. Затым намітку мылі, жлукцілі і 
крухмалілі, каб добра трымала форму.

Намітку звычайна завівалі на чапец, што 
было даволі складаным і патрабавала значнага 
часу і пэўнага ўмення. Таму ў некаторых вёсках 
пад Магілёвам, Мінскам і Гродна пад намітку 
падкладалі шырокі цвёрды абруч, што давала 
магчымасць здымаць і надзяваць яе, як шапку, 
не марнуючы часу на завіванне.

Святочныя строі дапаўняліся здымнымі 
ўпрыгожваннямі. У старажытнасці яны 
былі абярэгамі; так, згодна з павер’ямі, 
бурштынавыя пацеркі прыносілі здароўе 
і шчасце, завушніцы змяншалі галаўны 
боль. З цягам часу ўпрыгожванні зрабіліся 
дэкаратыўнай, але не менш неабходнай 
часткай жаночых строяў, прычым даволі 
разнастайнай: пацеркі, стужкі, завушніцы, 

Год культуры. 
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пярсцёнкі, вырабы з бісеру, маністы. Пэўныя 
ўпрыгожванні (пярсценак, адну завушніцу) 
насілі і мужчыны.

Адзенне для лялек складаецца з усіх 
гэтых частак, але са значнымі спрашчэннямі. 
Напрыклад, арнамент павінен быць тканым 
ці вышытым крыжыкам, тамбурам або 
гладдзю.  Сучасныя сувенірныя лялькі ўжо не 
закручваюцца, а сшываюцца, з’яўляюцца ў іх і 
твары, а іх адзенне часцяком упрыгожваецца 
стылізаваным беларускім арнаментам. 
Але ў асобных выпадках замест ткацтва 
або вышывання можна ўжываць тасьму, 
стужкі, фабрычныя тканіны; замест канукаў, 
звязаных шыдэлкам, – белыя баваўняныя 
мерныя карункі. Гэта абгрунтавана жаданнем 
аўтара зрабіць працу над лялькай даступнай 
для дзяцей кожнага ўзросту. Тым не менш, 
замяняючы вышыванне ці ткацтва тасьмой з 
арнаментам, неабходна ўтрымлівацца ў межах 
каларыту строю (спалучэнне тонаў тасьмы 
павінна быць такім, як гаворыцца ў тэксце 
наконт арнаменту).

У 2016 годзе  УК «Магілёўскі абласны 
метадычны цэнтр народнай творчасці і 
культурна-асветнай работы» выступіў  
арганізатарам абласнога агляду-конкурсу 
«Магілёўская лялька ў рэгіянальным строі» 
па вырабе традыцыйнай лялькі ў розных 
выглядах дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва ў касцюмах, характэрных рэгіёнам 
Магілёўскай вобласці.

Агляд-конкурс праводзіўся з мэтай 
вывучэння, захавання і папулярызацыі 
традыцыйнай беларускай лялькі. Агляд-
конкурс праводзіўся па наступных 
намінацыях:

- рэгіянальная гульнёвая лялька;
- лялечная кампазіцыя;
- лялька ў рэгіянальным касцюме.
Удзел у конкурсе прынялі 46 майстроў 

дэкаратыўна-прыкладнога  мастацтва з усіх 
рэгіёнаў Магілёўшчыны. Па выніках агляду-
конкурсу  прызавыя месцы размеркаваны 
наступным чынам. 

Намінацыя «Рэгіянальная гульнёвая 
лялька»: дыплом І ступені – Яшчанка Любоў 
Міхайлаўна, народная студыя дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва «Добрасць» 
ДУК «Цэнтралізаваная клубная сістэма 
Крычаўскага раёна»; дыплом ІI ступені 
– Ільенка Алеся Генадзьеўна, народная 
студыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
«Добрасць» ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Крычаўскага раёна» і раённы Дом 
рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Клічаўскага раёна»; дыплом III 
ступені – Шамрына Інна Віктараўна, народная 
студыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
«Добрасць» ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Крычаўскага раёна» і Ціханава Галіна 
Іванаўна, Гарадецкі сельскі Дом рамёстваў 
ДУК «Цэнтралізаваная клубная сістэма 
Шклоўскага раёна».

Год культуры. 
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Намінацыя «Лялечная кампазіцыя»: 
дыплом  І ступені – Лямцава Ларыса 
Міхайлаўна, раённы Дом рамёстваў 
ДУК «Цэнтралізаваная клубная сістэма 
Круглянскага раёна»; дыплом ІI ступені – 
Прасаловіч Валянціна Васільеўна, раённы 
Цэнтр народных рамёстваў і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва ДУК «Цэнтралізаваная 
клубная сістэма Асіповіцкага раёна» і  
Ляшкевіч Вольга Мікалаеўна, раённы Дом 
культуры ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Шклоўскага раёна»; дыплом III ступені 
– Цітаўцова Ірына Міхайлаўна, Свяцілавіцкі 
сельскі Дом рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная 
клубная сістэма Бялыніцкага раёна», 
Якавенка Вячаслаў Мікалаевіч, народная 
студыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
«Добрасць» ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Крычаўскага раёна», Чарняўская 
Яўгенія Леанідаўна, Кароўчынскі сельскі Дом 
рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Дрыбінскага раёна», Аўласевіч 
Наталля Васільеўна, раённы Дом рамёстваў 
«Цэнтралізаваная клубная сістэма Горацкага 
раёна».

Намінацыя «Лялька ў рэгіянальным 
касцюме»: дыплом І ступені Цітаўцова 
Ірына Міхайлаўна, Свяцілавіцкі сельскі  Дом 
рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Бялыніцкага раёна»; дыплом ІI 
ступені – Меснік Соф’я  Эдуардаўна Заеліцкі 
сельскі Дом рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная 
клубная сістэма Глускага раёна» і Семчанка 
Наталля Віктараўна, раённы Дом рамёстваў 
ДУК «Цэнтралізаваная клубная сістэма 
Клімавіцкага раёна»; дыплом III ступені – 
Зубарава Алена Уладзіміраўна, раённы Дом 
рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Чэрыкаўскага раёна» і Яшчанка Любоў 
Міхайлаўна,  народная студыя дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва «Добрасць» 
ДУК «Цэнтралізаваная клубная сістэма 
Крычаўскага раёна».

Гран-пры конкурсу ўзнагароджана 
Навумава Таццяна Мікітаўна, раённы Дом 

рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Хоцімскага раёна».

Спецыяльнымі дыпломамі былі 
ўзнагароджаны: «Пераемнік традыцый» 
– Самкнулава Ксенія Мікалаеўна, раённы 
Дом рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная 
клубная сістэма Слаўгарадскага раёна», «За 
калектыўную творчасць»  – раённы Дом 
рамёстваў ДУК «Цэнтралізаваная клубная 
сістэма Касцюковіцкага раёна».

Выстава работ удзельнікаў агляду-
конкурсу была прэзентавана на V 
Міжнародным форуме «Традыцыйная 
культура як стратэгічны рэсурс устойлівага 
развіцця грамадства». Як адзначалі удзельнікі 
конкурсу , «конкурс – гэта зварот да традыцый 
нашых продкаў, ён дапамомог больш глыбей 
зазірнуць у асаблівасці вырабу беларускай 
лялькі,  дакладней падыйсці да выканання 
традыцыйнага касцюма і яго вышыўкі”»

Па выніках агляду-конкурсу быў 
выдадзены каталаг работ майстроў.  

Дамянікава Н.В., 
метадыст УК «Магілёўскі абласны 

метадычны цэнтр НТ і КАР»

Год культуры 
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«Горад шчаслівых людзей».
Творческая программа Кричевского района

8 сентября 2016 года  на базе 
УК «Могилевский областной 

методический центр народного творчества 
и культурно-просветительной работы» 
Кричевский район представил творческую 
программу «Горад шчаслівых людзей» в рамках 
областного творческого проекта «Фестываль 
народных талентаў Магілёўшчыны».

На праздничном мероприятии 
присутствовали: Андрей Михайлович 
Кунцевич – начальник главного управления 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи, Олег Федорович Хмельков 
– директор УК «Могилевский областной 
методический центр народного творчества и 
культурно-просветительной работы», Вадим 
Вячеславович Рыськов – начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Кричевского райисполкома, 
Прокофьева Виктория Александровна – 
начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Климовичского 
райисполкома.

На площадке перед зданием Центра 
праздничное настроение гостям создавал 
народный хор ветеранов труда Кричевского 
районного Центра культуры. Здесь же 
расположилась выставка учреждения 
«Кричевский районный центр социального 
обслуживания населения» и учреждения 
образования «Кричевский государственный 
профессиональный агротехнический 
колледж». 

В фойе первого этажа работала 
выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Крычаў у 
маім сэрцы!», на которой представили свои 
работы участники народных студий ДПИ 

Фестиваль народных талантов 
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«Свистулька» и «Добрость», народной 
изостудии районного Центра культуры, ГУО 
«Детская художественная школа г. Кричева»: 
забавные текстильные куклы, живописные 
картины, вышитые рушники, изящные 
изделия из соломки и глины, знаменитые 
кричевские глиняные свистульки и многое 
другое. В библиокафе «Літаратурныя 
сустрэчы» гости праздника имели 
возможность познакомиться с презентацией 
работы ГУК «Библиотечная сеть Кричевского 
района». Народный  ансамбль народных 
инструментов «Спадчына» ГУО «Детская 
школа искусств №1 г.  Кричева» выступил с 
концертной программой «С Днем рождения, 
мой город!».

В к/з «Могилев» состоялся концерт 
«Горад шчаслівых людзей» с участием 
лучших творческих коллективов и солистов 
Кричевского района. 

С особым восторгом зал отреагировал 
на выступления клуба любителей фольклора 
Костюшковичского СДК, детского 
хореографического ансамбля «Инсайт». 
Бурные овации вызвал творческий 
коллектив сельского дома культуры деревни 
Сокольничи, который в своем выступлении 
показал национальное многообразие 
жителей деревни – народные песни своих 
стран представили зажигательная россиянка, 
трогательная чувашка, яркая украинка, 
харизматичная казашка и, конечно же, 
артистичная белоруска. 

Своим творчеством и хорошим 
настроением с гостями делились народный 
ансамбль народной песни и танца 
«Вітанне», народный вокальный ансамбль 
«Крэчуты», народный ансамбль цимбалистов 
«Славяночка», народный оркестр духовых 
инструментов, детский образцовый ансамбль 
народной песни «Ващилки», детский 
образцовый хореографический ансамбль 
«Эль Гато», детский образцовый ансамбль 
«Мечта»  и  другие. 

В финале мероприятия состоялась 
традиционная торжественная передача 
эстафеты Климовичскому району. Начальник 

отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Кричевского райисполкома 
Рыськов Вадим Вячеславович с пожеланиями 
удачи и творческих успехов передал символ 
фестиваля «папарць-кветку» начальнику 
отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Климовичского 
райисполкома Прокофьевой Виктории 
Александровны. 

Татьяна Сморщёк,
методист УК «Могилевский областной 

методический центр НТ и КПР»

Фестиваль народных 



17

«Клімавіцкі кландайк». 
Климовичский район – источник без-

граничных талантов!

15 сентября 2016 года на базе 
УК «Могилевский областной 

методический центр народного твор-
чества и культурно-просветитель-
ной работы» Климовичский район 
представил творческую презента-
цию  «Клiмавiцкi кландайк» в рам-
ках областного творческого проек-
та «Фестываль народных талентаў 
Магілёўшчыны».

Возле здания Центра на подворье 
«Клiмаў двор» гостей праздника встречали 
народный фольклорный ансамбль «Острян-
ка» и народный ансамбль народной песни 
Тимоновского сельского Дома культуры. 
На экспозиции «Скарбнiца Клiмаўшчыны» 
были представлены выставки-презентации 
и дегустации продукции предприятий ОАО 
«Климовичский ликеро-водочный завод», 
ОАО «Климовичский комбинат хлебопро-
дуктов», Климовичский филиал ОАО «Бу-
лочно-кондитерская компания «Домочай», 
Климовичский РАЙПО. Климовичский 
профессиональный лицей №14 предлагал 
всем желающим познакомиться с мастер-
ством декоративной резьбы по овощам и 
фруктам. С творческой программой высту-
пил народный оркестр духовых инструмен-
тов районного Центра культуры. 

В фойе первого этажа работала торгово-
выставочная экспозиция изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства рай-
она «Город мастеров», где гости праздника 
могли принять участие в мастер-классах 
по изготовлению керамических изделий, 
традиционных поясов и текстильных ку-
кол. Здесь же были представлены выстав-
ки работ юных художников Климовичской 
детской школы изобразительных искусств, 
тематическая музейно-историческая вы-
ставка об истории Климовичского края, 

талантов Могилевщины
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книжная выставка «Лiтаратурныя таленты 
Клiмаўшчыны» а также выставка-презента-
ция Международного фестиваля детского 
творчества «Золотая пчелка». Презентацию 
своей деятельности и успехов представил 
Климовичский государственный аграрный 
колледж. Праздничное настроение создава-
ло выступление народного оркестра народ-
ных инструментов районного Центра куль-
туры. 

В концертном зале «Могилев» состоя-
лась концертная программа «Таленты зямлi 
Клiмавiцкай», которая была представлена в 
виде тематических блоков.

Театрализованный блок «Кола 
Клiмавiцкага краю» предоставил зрите-
лям возможность узнать об основных вехах 
истории Климовщины. Яркие и колоритные 
персонажи поведали историю возникнове-
ния названия города Климовичи, рассказа-
ли об особенностях быта крестьян, о жизни 
района во время войны и в послевоенные 
годы. Море положительных эмоций неиз-
менно вызывали выступления харизматич-
ных участников народного театра игры «Га-
рэзы». 

Концерт продолжился блоком «Народ-
ныя таленты Клiмаўшчыны». Фольклор-
но-этнографичный коллектив «Острянка» 
исполнил элемент обряда «Заклiкання даж-
джу ў вёсцы Стары Дзедзiн Клiмавiцкага 
раёна», который в 2016 году занесен в Госу-
дарственный список объектов нематериаль-
ной историко-культурной ценности. Задор-
ный номер народного хора народной песни 
районного Центра культуры в который раз 
показал зрителям, что возраст не важен – 
важно оставаться молодым душой. 

В блоке «Клiмаўшчына фестывальная» 
был представлен один из самых ярких и 
масштабных фестивалей Могилевской об-
ласти – Международный фестиваль детско-
го творчества «Золотая пчелка», который 
традиционно проходит на Климовичской 
земле. Театр танца «Здорово» выступил с 
веселым и зажигательным номером «Клоу-
ны», вызвав бурные овации всех без исклю-
чения зрителей.

В блоке «Сучасны стан» Климовичский 
район продолжил знакомить гостей с мно-

гогранными талантами своего края. Юрий 
Орловский исполнил песню «Синяя веч-
ность» из репертуара Муслима Магомае-
ва, полностью оправдав награду Гран-при 
районного смотра-конкурса «Музыкальная 
вершина-2015». Сергей Буленков, директор 
ЦКС Климовичского района, покорил мо-
гилевчан своей харизмой и искренностью 
с песней «Жить красиво». Изюминкой кон-
церта стало выступление мастера сцены, 
артистки Могилевской областной филар-
монии Ульяны Шелох, уроженки Климо-
вичского района.

В завершении концертной программы с 
номером «Радня» выступил народный ан-
самбль народной песни «Беразуха».

Традиционно в финале мероприятия со-
стоялась торжественная передача эстафеты 
фестиваля Круглянскому району.  

Татьяна Сморщёк,
методист УК «Могилевский областной 

методический центр НТ и КПР»
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Фестивали и праздники

Областной фестиваль-ярмарка 
тружеников села «Дожинки-2016» 

в г. Мстиславле

24 сентября 2016 года в г. Мстис-
лавль прошел областной фе-

стиваль-ярмарка тружеников села 
«Дожинки-2016».

Мероприятия начались с освящения 
Свято-Троицкой церкви и праздничного бо-
гослужения в Кармелитском костеле Воз-
несения Пресвятой Девы Марии г. Мстис-
лавля.

На площади имени Петра Мстиславца 
состоялось торжественное открытие празд-
ника средневековой культуры «Рыцарский 
фест» Мстиславль-2016», шествие и пред-
ставление рыцарских клубов, конно-исто-
рического клуба «Золотая шпора».

Праздничные мероприятия продолжи-
лись торжественным парадом, в котором 
приняли участие лучшие комбайнеры, по-
бедители областного соревнования и руко-
водство районов. Чествование победителей 
жатвы продолжил праздничный концерт с 
церемонией награждения передовиков убо-
рочной кампании. 

В рамках концертной программы труже-
ников села поздравили национальный ака-
демический концертный оркестр Республи-
ки Беларусь под руководством М.Финберга 
и участники фестиваля искусств имени на-
родного артиста  Беларуси Н.Н.Чуркина, 
Белорусский государственный хореографи-
ческий ансамбль «Хорошки», российский пе-
вец Алексей Гоман, Заслуженная артистка 
Республики Беларусь Виктория Алешко, 
Заслуженный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Неруш», группа «Джаз сити 
бенд», Заслуженные любительские коллек-
тивы Могилевской области. 

Улицы Мстиславля превратились в ка-
лейдоскоп красок, площадку для игр, забав 
и народных промыслов.

На праздничной площадке «Вуліца Ка-
равайная» проходила презентация дости-
жений районов области и выставки кара-
ваев нового урожая. Не давали скучать 
гостям фестиваля народные любительские 
коллективы Могилевской области, которые 
с задорными народными песнями и ча-
стушками завлекали прохожих в танцы и 
хороводы.

На концертной площадке «Карагод на-
родных талентаў» с яркими творческими 
номерами выступили народный ансамбль 
народной песни «Дзяніца» (Дрибинский 
район), народный ансамбль народной пес-
ни «Бліскавіца» (Шкловский район), на-
родный фольклорный ансамбль «Пацеха» 
(Хотимский район). Свое творчество зри-
телям также подарили зарубежные гости 
фестиваля – коллектив народного танца 
«Сувенир» ДК г. Силламяэ (Эстония) и 
хор русской песни Смоленского областного 
Дворца культуры профсоюзов (Россия). 

«Плошча народных талентаў» пред-
лагала гостям фестиваля разнообразие 
сувенирной продукции мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: керамику, 
соломоплетение, вышивку, лозоплетение и 
многое другое. 

На игровой площадке «Вёсачка гульняў 
і забаў» царило оживление и веселье. 
Здесь всем желающим предлагалось забить 
гвоздь за пять ударов, побиться мешками, 
стоя на бревне, сбить валенок и другие 
игры на меткость и ловкость. Справиться 
с этими, казалось бы, простыми заданиями 
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защиты детей

удавалось не каждому, счастливчики по-
лучали не только одобрение и признание 
публики, но и символический приз. 

Мстиславский район представил пло-
щадку «Спадчына і сучаснасць града 
Мсціслава», где гости фестиваля могли 
узнать много интересного об истории и 
современной жизни Мстиславского райо-
на. Ценители художественного творчества 
могли познакомиться с работами ведущих 
художников Могилевщины и юных худож-
ников Мстиславского района на выставке-
вернисаже «Вуліца сустрэчы пакаленняў». 

На молодежной площадке «Вернісаж 
маладосці і творчасці» проходили пре-
зентации молодежных тематических про-
грамм и проектов ОО «БРСМ», а также 
соревнования областного этапа молодежного 
сельскохозяйственного конкурса «Властелин 
села».

На Замковой горе прошел праздник 
средневековой культуры «Рыцарский фест», 
программа которого включала в себя массо-
вые сражения рыцарей, турнир лучников, 
мастер-класс по средневековым танцам, 
шоу огня, концерты групп «Літы талер», 
«NEVRIDA», «Irdorath», «FRAM».

Завершился фестиваль-ярмарка флэш-
мобом с участием Заслуженного люби-
тельского коллектива Республики Беларусь 
театра-студии «Радуга» и ведущих хоре-
ографических коллективов г. Могилева и 
г. Бобруйска. Финальным аккордом празд-
ника стало грандиозное лазерное шоу.

Татьяна Сморщёк,
методист УК «Могилевский областной 

методический центр НТ и КПР»

Фестивали и праздники
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Фестивали и праздники

 Дрыбінскі раён ізноў прымаў гасцей на 
рэгіянальным фестывалі «Дрыбінскія таржкі»

20 жніўня 2016 года ў г.п. 
Дрыбін прайшоў рэгіянальны 

фестываль народнай творчасці, 
народных промыслаў і рамёстваў 
«Дрыбінскія таржкі».

Сустрэча гасцей праходзіла на 
мытні з васьмі гадзін раніцы. На 
Дрыбінскай «мытні» спыніліся 
26 калектываў з розных рэгіёнаў, 
абласцей і краін. У гэтым годзе ў 
фестывалі першы раз прынялі ўдзел 
госці з Рэспублікі Карэлія. Майстры 
дэкаратыўна-прыкладной творчасці 
прапаноўвалі разнастайныя вырабы з 
саломкі, бісеру, гліны, скуры, дрэва. 

Для ўсіх прысутных на фестывалі 
была прадстаўлена разнастайная муд-
рагелістая выпечка, хатнія напоі, 
свойскі сыр, мёд, боханы. Дзецям на 
свяце таксама не было сумна. Для 
самых маленькіх былі пастаўлены 
атракцыёны, пракатныя машынкі. Хто 
смялейшы, каталіся на размаляваных 
поні.

Нягледзячы на тое, што зіма яшчэ 
не хутка, некаторыя ўжо прымяралі 
валенкі і рукавічкі, сваляныя 
мясцовымі майстрамі. Нездарма 
вырабы дрыбінскіх шапавалаў вядомыя 
сваёй якасцю і даўгавечнасцю.

Увечары на канцэрце ўсіх прысутных 
радавалі сваімі выступленнямі салісты 
Дрыбінскага РЦК, народны ансамбль 
народнай песні «Дзянніца», саліст з 
г. Клімавічы Сяргей Булянкоў, арт-
група «Беларусы». Напрыканцы свята 
адбылося вогненнае шоу і, вядома ж, 
не абыйшлося без святочнага салюту.

..
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III региональный праздник-конкурс 
«Спас – усяму час»

14 августа, в день Медового спа-
са, в деревню Клины Славгородского 
района съехались сотни машин. 
Именно в этот день к главнейшей 
святыне Славгородчины – «Голубой 
кринице» приезжают тысячи людей и 
православных паломников.

В деревню Клины принято приезжать 
для того, чтобы помолиться, испить и 
набрать воды, в тишине и спокойствии 
побыть на этом святом месте.

Сейчас «Синий колодец», который теперь 
называют «Голубой криницей»  является 
памятником природы республиканского 
значения и взят под охрану государства.

«Голубая криница» – действительно 
таинственное место, рассказывающее о 
событиях тысячелетней давности. Вода 
в источнике не замерзает зимой и не 
нагревается летом, так что паломники 
приезжают сюда круглый год. Традиционно 
с возникновением криницы у местных 
жителей связаны разные легенды: про 
Русалку, про девушку Проню и легенда 
про Екатерину, Степана и Ивана.

В этот день организаторы мероприятий 
фестиваля «Маковей» подготовили 
для жителей и гостей Славгородчины 
насыщенную программу.

У часовни на источнике прошло 
молебное пение, божественная литургия, 
освещение воды, крестный ход и освещение 
меда.

На протяжении всего праздника 
работала выставка-продажа меда, была 
представлена продукция мастеров-
сыроваров Cлавгородского района.

В рамках фестиваля «Маковей» 
состоялся III региональный праздник-

конкурс «Спас – усяму час» с участием 
творческих коллективов и индивидуальных 
исполнителей Могилевской области.

По итогам конкурсных выступлений 
жюри определило победителей:

в номинации «Лучший фольклорный 
коллектив» – народный фольклорный 
ансамбль «Горскія харашухі» (Горский 
СДК, Краснопольский район);

в номинации «Лучший солист-
фольклорист» – Марченко В.А., (Горский 
СДК, Краснопольский район);

в номинации «Лучший вокальный 
коллектив народной песни» – народный 
ансамбль народной песни «Вяскоўцы» 
(Дужевский СДК, Чаусский район);

в номинации «Лучший индивидуальный 
исполнитель народной песни» – Коротцова 
Л.Е. (Почеповский СДК, Краснопольский 
район).

Участники смотра-конкурса также 
были награждены дипломами участника, 
специальными дипломами и подарками.

Глуздов А.Н., 
ведущий методист УК «Могилевский 

областной методический центр НТ и КПР» 

Фестивали и праздники
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Праздник колокольного звона 
в Хотимске

VI Национальный праздник коло-
кольного звона прошел в Хотимске на 
территории храмового комплекса Свя-
то-Троицкого Собора 16 сентября. Этот 
праздник стал своим не только для 
зрителей и прихожан Собора. С само-
го первого праздника в гости к насто-
ятелю собора архимандриту Кириллу 
(Бадичу) приезжает оркестр народ-
ных инструментов имени Л.Иванова 
Могилевской областной филармонии 
под руководством Николая Алданова, 
бессменный руководитель праздни-
ка заведующий отделением звонарей 
Минского духовного училища Богдан 
Березкин, звонари церквей Беларуси и 
России, другие коллективы и артисты. 
В этом году на праздник приехал во-
кальный мужской ансамбль из Минска 
«Благовест».

В традиционном крестном ходе к по-
клонному кресту, расположенному в цен-
тральном сквере Хотимска, приняли участие 
священники протоиерей Роман (Свистун) 
поселка Хиславичи (Борисоглебский  храм) 
и иерей Андрей (Федоров) из города Рос-
лавль (настоятель храма в честь иконы 
Казанской Божей Матери) Смоленской об-
ласти Российской Федерации, а также отец 
Кирилл и прихожане Свято-Троицкого Со-
бора.

Главным событием, конечно же, стал 
концерт, в котором приняли участие: пред-
ставители православного Братства звона-
рей во имя святого Павлина Милостивого, 
выпускники отделения звонарей Минского 
духовного училища и звонари из разных 

Фестивали и праздники
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епархий (Минской, Могилевской, Соли-
горской, Лидской, Гомельской и Смолен-
ской) под руководством магистра искусств 
Богдана Березкина, вокальный ансамбль 
и оркестр народных инструментов имени 
Л.Иванова Могилевской областной фи-
лармонии под управлением заслуженно-
го деятеля искусств Республики Беларусь 
Николая Алданова, мужской вокальный 
ансамбль «Благовест» и детский хор Свято-
Троицкого собора под управлением Еле-
ны Балыко. Зрителям были представлены 
будничные, праздничные, викториальные 
звоны колоколов православных церквей и 
храмов. В исполнении гостей прозвучали 
песни и композиции не только духовного, 
но и светского содержания, любимые всеми 
песни прошлых лет.

Хотимский Свято-Троицкий Собор вы-
бран для проведения праздника колоколь-
ного звона не случайно, ведь звонница 
этого храма, как, впрочем, и сам Собор 
уникальны. Это постоянно подчеркивает 
в своих выступлениях Богдан Березкин. 
Такого созвучия колоколов нет больше ни-
где в Беларуси: хотимский строй коло-
колов позволяет воспроизвести старинные 
перезвоны, благовесты, трезвоны в полном 
объеме с колоритными рисункам и импро-
визациями. И в этом огромная заслуга 
отца Кирилла, который собирал колоко-
ла буквально из-под земли. С директором 
Минской школы звонарей согласны и его 
коллеги.

По окончании концертной программы 
Богдан  Березкин поблагодарил архиман-
дрита Кирилла за реализацию проведения 
праздника и преподнес ему в дар умень-
шенную в 200 раз копию Царь-колокола 
как дополнение к 13 колоколам, собранным 
настоятелем.

По материалам районной газеты 
«Шлях Кастрычніка»

Фестивали и праздники
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ÔÈÍÀË ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÏÐÀÂÈË ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ «ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

Ôèíàë îáëàñòíîãî êîíêóðñà òåìàòè-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë 
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè «Øêîëà 
áåçîïàñíîñòè» ïðîøåë 6 ñåíòÿáðÿ íà áàçå 
Ìîãèëåâñêîãî îáëàñòíîãî ìåòîäè÷åñêîãî 
öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóð-
íî-ïðîñâåòèòåëüíîé ðàáîòû.

Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñ öå-
ëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì êóëüòóðíî-
äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ 
ó äåòåé êóëüòóðû áåçîïàñíîé æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè.

Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà âûñòóïàëè 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ìîãèëåâñêèé îá-
ëàñòíîé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíîé 
ðàáîòû» è Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòíàÿ îð-
ãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáùåñòâåííîãî 

îáúåäèíåíèÿ «Áåëîðóññêîå äîáðîâîëüíîå 
ïîæàðíîå îáùåñòâî».

Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñ ìàðòà 2016 ãîäà 
ñðåäè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâà-
íèÿ Ìîãèëåâñêîé îáëàñòè. Ëó÷øèå èãðî-
âûå ïðîãðàììû ó÷àñòâîâàëè â çîíàëüíûõ 
ýòàïàõ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â àïðåëå è 
ìàå â ãã. ×åðèêîâå, Áîáðóéñêå, Ìîãèëåâå. 
Â õîäå çîíàëüíûõ ïðîñìîòðîâ áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî 22 ñþæåòíî-èãðîâûå ïðîãðàì-
ìû.

Ôèíàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü íà 
ïëîùàäêå ïåðåä çäàíèåì Ìîãèëåâñêîãî 
îáëàñòíîãî ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ÍÒ è 
ÊÏÐ, ãäå êëóáíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè 
ïðåäñòàâèëè ñâîè òåìàòè÷åñêèå èãðîâûå 
ïðîãðàììû, ïðèãëàøàÿ äåòåé äëÿ ó÷àñòèÿ 
â èãðàõ è âèêòîðèíàõ íà çíàíèå ïðàâèë 
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Çäåñü 

В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения 
пожаров по причине детской шалости с огнем. С целью предупреждения 
подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также 
совершенствования форм культурно-досуговой деятельности, создания те-
матических проектов  в сфере организации содержательного досуга, вос-
питания и развития личности детей и подростков, способствования форми-
рованию культуры безопасности жизнедеятельности, повышения професси-
онального уровня мастерства культорганизаторов, ведущих сюжетно-игро-
вых программ учреждением культуры «Могилевский областной методиче-
ский центр народного творчества и культурно-просветительной работы» 
и Могилевской областной организационной структурой республиканского 
государственного общественного объединения «Белорусское добровольное 
пожарное общество» был организован и проведен областной конкурс тема-
тических проектов по соблюдению правил противопожарной безопасности 
«Школа безопасности».

Культурные события.
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æå áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîé òåõíèêè Ì×Ñ, ãäå ñîòðóä-
íèêè Ì×Ñ çíàêîìèëè øêîëüíèêîâ ñ îñî-
áåííîñòÿìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ðåáÿòà ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðèìåðÿëè ñïåöîäåæäó è 
ïðîáîâàëè ñåáÿ â ðîëè ñïàñàòåëåé. 

Â ôîéå ïåðâîãî ýòàæà ïðîõîäèëà âû-
ñòàâêà ðàáîò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â íî-
ìèíàöèè «Ñîöèàëüíûé ïëàêàò». 

Â êîíöåðòíîì çàëå «Ìîãèëåâ» ñîñòî-
ÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñà â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ. 

Íîìèíàöèÿ «Ñîöèàëüíûé ïëàêàò»:
Äèïëîì 1 ñòåïåíè – Õàðëîâà Âàñè-

ëèíà, ó÷àùàÿñÿ ÃÓÎ «Äåòñêàÿ øêîëà èñ-
êóññòâ èì. Â.À. Äîìàðàäà ã. Áîáðóéñêà»;

Äèïëîì 2 ñòåïåíè – Äóáèêîâñêàÿ Òà-
òüÿíà, ðàéîííûé Äîì ðåìåñåë ÃÓÊ «Öåí-
òðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà Ìñòèñ-
ëàâñêîãî ðàéîíà»;

Äèïëîì 3 ñòåïåíè – Ëó÷êèíà Åëèçà-
âåòà, Ðå÷èöêèé ñåëüñêèé Öåíòð êóëüòóðû 
ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà ×åðèêîâñêîãî ðàéîíà».

Íîìèíàöèÿ «Èãðîâûå ïðîãðàììû»:
Äèïëîì 1 ñòåïåíè – òåàòð ÷òåöîâ 

«Ñþæåò» ðàéîííîãî Öåíòðà êóëüòóðû 
ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà Ìîãèëåâñêîãî ðàéîíà»;

Äèïëîì 2 ñòåïåíè – ðàéîííûé òåàòð 
èãðû «Ãàðýçû» ðàéîííîãî Öåíòðà êóëü-
òóðû ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ 
ñèñòåìà Êëèìîâè÷ñêîãî ðàéîíà»;

Äèïëîì 3 ñòåïåíè – òâîð÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ ðàéîííîãî Öåíòðà êóëüòóðû ÃÓÊ 
«Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà Áû-
õîâñêîãî ðàéîíà».

Êðîìå òîãî, â ñïåöèàëüíûõ íîìèíàöè-
ÿõ áûëè îòìå÷åíû:

òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ðàéîííîãî 
Äîìà êóëüòóðû ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà Êëè÷åâñêîãî ðàéîíà» – 
«Çà ëó÷øèé ñöåíàðèé ïðîãðàììû»;

ëþáèòåëüñêîå îáúåäèíåíèå «Êëóá ïî-
çäðàâëåíèé» ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû 
ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà Ãëóññêîãî ðàéîíà» – «Çà ëó÷øóþ òåà-
òðàëèçàöèþ ïðîãðàììû»;

Культурные события.
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òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ðàéîííîãî 
Äîìà êóëüòóðû ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà Êèðîâñêîãî ðàéîíà» – 
«Çà îðèãèíàëüíîñòü èäåè, ïîäõîäîâ, ïðè-
åìîâ ðåæèññåðñêîãî ðåøåíèÿ»;

òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Ðàäóòè÷ñêîãî 
ñåëüñêîãî êëóáà ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà Îñèïîâè÷ñêîãî ðàéîíà» 
– «Çà ãàðìîíè÷íîå èñïîëüçîâàíèå õóäî-
æåñòâåííûõ ñðåäñòâ»;

òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Åçåðñêîãî ñåëü-
ñêîãî Öåíòðà êóëüòóðû ÃÓÊ «Öåíòðàëè-
çîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà ×åðèêîâñêîãî 
ðàéîíà» – «Çà ìàñòåðñòâî âëàäåíèÿ çðè-
òåëüñêîé àóäèòîðèåé»;

òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ðàéîííîãî Öåí-
òðà êóëüòóðû è íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 
ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà Ìñòèñëàâñêîãî ðàéîíà» – «Çà ìàñòåð-
ñòâî è àðòèñòèçì èñïîëíåíèÿ»;

òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ðàéîííîãî Öåí-
òðà êóëüòóðû è íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 
ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà Ñëàâãîðîäñêîãî ðàéîíà» – «Çà ïîïó-
ëÿðèçàöèþ êóëüòóðû áåçîïàñíîé æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè»;

Òðóáíèêîâà Ìàðèÿ, Êîðíååâà Âàðâà-
ðà, Òðîñòèíñêèé ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû 
ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòå-
ìà Õîòèìñêîãî ðàéîíà» – «Çà ïîïóëÿ-
ðèçàöèþ êóëüòóðû áåçîïàñíîé æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè».

Âñå ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè äåíåæíûå 
âîçíàãðàæäåíèÿ îò Ìîãèëåâñêîé îá-
ëàñòíîé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ðå-
ñïóáëèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Áåëîðóññêîå 
äîáðîâîëüíîå ïîæàðíîå îáùåñòâî».

Ïî çàâåðøåíèè öåðåìîíèè íàãðàæ-
äåíèÿ ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
ïðåäñòàâèëè äëÿ øêîëüíèêîâ ãîðîäà ñâîè 
ñþæåòíî-èãðîâûå ïðîãðàììû. 

Татьяна Сморщёк,
Алина Федосова,

Александр Глуздов
специалисты УК «Могилевский областной 

методический центр НТ и КПР»

Культурные события.
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Культурные события.

Зямля трымаецца на 
стомленых руках

У адзін з дней спякотнай уборачнай 
пары я завітала на хлебнае поле 
аддзялення “Нарыманаўскае”. Восем 
камбайнаў аддзялення з’ехаліся сюды 
для абмалочвання аўсянага палетка. Па 
прапанове ўпраўляючага Канстанцінава 
А. А. я згадзілася выступіць перад 
камбайнерамі ў якасці мясцовай паэткі 
Краснапольшчыны. Думаю, ён звярнуўся 
з такой просьбай невыпадкова. Па-
першае, ведаў, колькі многа ў сваёй 
творчасці я аддаю тэме вёскі, хлеба, зямлі, 
працаўнікам, асабліва з вёскі Горы, бо гэта 
тое месца, якое ў маім сэрцы назаўсёды – 
разам з яе вулачкамі і людзьмі. Па-другое, 
Аляксандра Аляксандравіча заўсёды 
вылучае клопат пра сваіх “хлопцаў”, як ён з 
цеплынёй і па-сяброўску да іх звяртаецца.

Сапраўды, мною напісана цэлая нізка 
вершаў пра жніво і хлеб, пра працоўныя 
рукі маіх землякоў, пра іх нястомную 
працу і адказнасць за зямлю.

“Я прад зямлёй сваёй устану на калені,
Дзе жыта сноп люляюць, як дзіцё…”, 

– пад гучанне такіх і іншых паэтычных 
радкоў хлебаробы то задумліваліся, то з 
задавальненнем усміхаліся, радаваліся за 
тых, чыё імя ўвайшло ў верш і разумелі, 
што самых высокіх слоў заслугоўваюць 
яны ўсе. Адказныя, прагныя да працы, 
яны разумеюць, што “добрай працай уся 
зямля трымаецца, на руках на стомленых 
ляжыць”, як гучыць у адным з вершаў.

Добрай традыцыяй хлебаробаў 
аддзялення “Нарыманаўскае” з’яўляецца 
імкненне і ўменне падрыхтаваць 

працоўную змену з маладых. Пэўна, на 
слуху чытачоў раённай газеты сямейныя 
экіпажы ў складзе бацькі і сына мінулых 
гадоў – Кармызавы, Аляксеенкі, 
Драздовы, Гомаравы, інш. Гэты год не 
стаў выключэннем. Рады камбайнераў 
папоўнілі маладыя працаўнікі жатвы. 
Сярод іх - Магілеўцаў Андрэй, які працуе 
пад кіраўніцтвам бацькі Магілеўцава А. 
А., інжэнера аддзялення, які на перыяд 
уборкі сеў за штурвал камбайна. Рыжкоў 
Яўген працуе ў складзе з вопытным 
камбайнерам Васільковым М. В. Грыбанаў 
Яўген засвойвае сакрэты перадавой працы 
ад вядомага ў раёне механізатара Гомарава 
В. І.

Я рада, што знайшлася магчымасць 
сустрэцца з гэтымі працоўнымі людзьмі, 
падзякаваць іх за працу мастацкім словам 
і атрымаць сапраўднае задавальненне ад 
зносін з гэтымі шчырымі, улюблёнымі ў 
працу землякамі.

Валянціна Марчанка, 
метадыст раённага Цэнтра культуры ДУК 

«ЦКС Краснапольскага раёна»
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Ініцыятыва «Краснапольскі Арбат» – 
патэнцыял пазітыўных перамен

Для таго, каб развівацца, грамадству 
патрэбны не пасіўныя грамадзяне, а тыя, 
хто мае актыўную жыццёвую пазіцыю. 
Сёння на першы план выходзяць такія 
чалавечыя якасці, як ініцыятыва, 
здольнасць да нестандартнага мыслення, 
творчы пошук, імкненне развіваць свой 
творчы і асабісты патэнцыял.

Ініцыятыва «Краснапольскі Арбат» ДУК 
«ЦКС Краснапольскага раёна», накіраваная 
на раскрыццё талентаў і рэсурсаў не толькі 
спецыялістаў культурнай сферы, але і 
асоб з ліку жыхароў раёна, накіраваная на 
арганізацыю культурнага дасуга шырокага 
круга насельніцтва ў даступнай для ўсіх 
форме, паспяхова рэалізоўвалася на працягу 
жніўня.

25 жніўня на «Арбаце» былі падведзены 
вынікі рэалізаванай ініцыятывы. Дырэктар 
ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна» Юрый 
Падалякін падкрэсліў, што на «Арбаце» 
была рэалізавана новая мадэль сацыяльнага 
партнёрства і праз розныя формы адбывалася 
папулярызацыя і актуалізацыя культурнай 
спадчыны: беларускай мовы, літаратуры, 
рамёстваў, музыкі, фальклору і інш. 

Дырэктар цэнтралізаванай клубнай 
сістэмы уручыў сертыфікаты ўдзельнікам 
«Арбата». Іх атрымалі раённы Цэнтр культуры 
ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна», ДУК 
«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма», ГА 
«БРСМ», народны клуб ветэранаў «Дабрыня», 
аддзяленне дзённага наведвання інвалідаў, 
персанальныя ўдзельнікі праекта і, канешне, 
аўтар праекта Марчанка Валянціна, якая 
ажыццяўляла метадычнае суправаджэнне 
ініцыятывы і актыўна ўдзельнічала ў ёй.

У адрас ініцыятараў «Краснапольскага 
Арбата» паступіла шмат добрых водгукаў ад 
наведвальнікаў вуліцы самарэалізацыі і яе 
ўдзельнікаў.

Па выніках ініцыятывы выпушчана 
ілюстраваная брашура, якую можна набыць 
у метадычным аддзеле раённага Цэнтра 
культуры, каб пазнаёміцца з ідэяй праекта, 
ходам і вынікамі яго рэалізацыі. 

Валянціна Марчанка, 
метадыст раённага Цэнтра культуры ДУК 

«ЦКС Краснапольскага раёна», 
аўтар ініцыятывы 

Культурные события.
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Презентация Могилевской области  на 
«Славянском базаре в Витебске-2016»

Ñ 14 ïî 18 èþëÿ 2016 ãîäà â ã.Âèòåáñêå 
áûëà îðãàíèçîâàíà ïðåçåíòàöèÿ 

Ìîãèëåâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ XXV 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå-2016». Íà 
ïëîùàäêå 250 êâ.ì. áûëà îðãàíèçîâàíà 
âûñòàâêà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ îñîáåííîñòè 
Ìîãèëåâñêîãî ðåãèîíà: èçäåëèÿ øàïîâàëîâ, 
âëàäåþùèõ óíèêàëüíîé òåõíîëîãèåé 
èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé èç îâå÷üåé øåðñòè, 
ïëåòåíûå  ëàïòè ìàñòåðîâ Äðèáèíñêîãî 
ðàéîíà (Ñèðîòèíîé Ò.Â., Ìîèñååâîé 
Â.Â., Æîðîâîé Æ.È., Êëèìîâîé Æ.,  íà-
ðîäíîãî ìàñòåðà Áåëàðóñè ×åðåïîâè÷ 
Ò.Ì.), òðàäèöèîííûå ãîí÷àðíûå 
èçäåëèÿ ìàñòåðîâ Áîáðóéñêîãî ðàéîíà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì íàðîäíîãî ìàñòåðà 
Áåëàðóñè Áîâäû Þ.È. (íàðîäíûé ìàñòåð 
Áåëàðóñè Îðëîâ À.Â., Îðëîâ Â.À.). Âñå 
ýòè ýëåìåíòû âíåñåíû â Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñïèñîê èñòîðèêî-êóëüòóðíîé öåííîñòè  
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Îðãàíèçîâàí 
óãîëîê êðåñòüÿíñêîãî äîìà, ïðåäñòàâëåíû 
àæóðíûå ðàáîòû èç ñîëîìû è ëîçû, ñêóëü-
ïòóðû èç äåðåâà ìàñòåðîâ Ãîðåöêîãî 
ðàéîíà (×åíäàêîâà Ç.Â., ÷ëåíû Áåëî-
ðóññêîãî ñîþçà ìàñòåðîâ Äàìàðàöêèé 
À.Í., Æóðàâëåâà À.À, Ñåâåðöåâà Ò., íà-
ðîäíûé ìàñòåð Áåëàðóñè Áîãäàíîâè÷ 
Ò.À.), áîíäàðñòâî –  íàðîäíûì ìàñòåðîì 
Áåëàðóñè Ñòàíêåâè÷åì Â.È. (Ãëóññêèé 
ðàéîí), îáúåìíûå èçäåëèÿ èç ñîëîìû è 
ëîçû – íàðîäíûìè ìàñòåðàìè Áåëàðóñè 
Äîìåíèêîâîé Í.Â., Ôåñüêîâîé Ò.Ì. 
Ìîãèëåâñêîãî îáëàñòíîãî ìåòîäè÷åñêîãî 
öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Íà 
ïîäâîðüå ïîñòîÿííî ðàáîòàëè íàðîäíûé 
ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Òàÿìíiöû» è 
ñîëèñòû ÐÖÊ ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà Ãîðåöêîãî ðàéîíà», 
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íàðîäíûé àíñàìáëü áûòîâîãî òàí-
öà «Âûòîêi» Êîðîâ÷èíñêîãî ÑÄÊ è 
íàðîäíûé àíñàìáëü íàðîäíîé ïåñíè 
«Äçÿííiöà» ÐÖÊ ÃÓÊ «Äðèáèíñêàÿ öåí-
òðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà». 

Äåìîíñòðèðîâàëñÿ «Ìîãèëåâñêèé 
ðåãèîíàëüíûé ïîÿñ», ðàçìåùåííûé íà 
ñïåöèàëüíîì îáîðóäîâàíèè ñ ïðîâåäåíèåì 
ìàñòåð-êëàññà ïî ïëåòåíèþ ïîÿñà ñ 
ó÷àñòíèêàìè è ãîñòÿìè ïðàçäíèêà. 
Òàêæå ïðîâîäèëèñü ìàñòåð-êëàññû ïî 
ãîí÷àðñòâó, ðåçüáå ïî äåðåâó.

Íà ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêå òâîð÷åñêèìè 
êîëëåêòèâàìè Ìîãèëåâñêîé îáëàñòè: 
íàðîäíûì àíñàìáëåì íàðîäíîé ïåñíè 
«Ïÿðýçâû» è íàðîäíûì àíñàìáëåì òàíöà 
«Áåëàðóñü» ÐÖÊ ÃÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà Áîáðóéñêîãî ðàéîíà», 
íàðîäíûé àíñàìáëü íàðîäíîé ïåñíè 
è ìóçûêè «Äçiâàêi» ÐÖÊèÄ ÃÓÊ 
«Öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà 
Îñèïîâè÷ñêîãî ðàéîíà», «Äçÿííiöà» ÐÖÊ 
ÃÓÊ «Äðèáèíñêàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà» ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò 
«Ìàãiëёўñêi ãàñöiíåö». Êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà áûëà ñôîðìèðîâàííà â 
âèäå êîëëàæà ðåãèîíàëüíîãî ïåñåííîãî 
ìàòåðèàëà è áûòîâûõ òàíöåâ.

Â ðàìêàõ þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå – 2016»  
ïðîõîäèë ïðàçäíèê-êîíêóðñ ìàñòåðîâ 
ëîçîïëåòåíèÿ «Ëàçîâû ïðóò – 2016», ãäå 
â íîìèíàöèè «äåêîðàòèâíîå èçäåëèå» 
íàãðàæäåíû íàðîäíûé ìàñòåð Áåëàðóñè 
Ôåñüêîâà Ò.Ì., (ÓÊ «Ìîãèëåâñêèé îá-
ëàñòíîé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ÍÒ è ÊÏÐ») 
äèïëîìîì 2 ñòåïåíè, ÷ëåí Áåëîðóññêîãî 
ñîþçà ìàñòåðîâ Ìåñíèê À.Ì. (Çàåëèöêèé 
Äîì ðåìåñåë ÃÓÊ «ÖÊÑ Ãëóññêîãî 
ðàéîíà») – äèïëîìîì 3 ñòåïåíè, à Ìåñíèê 
Íèêèòà (12 ëåò) – ó÷åíèê ìàñòåðà – äè-
ïëîìîì ó÷àñòíèêà.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå èäåîëîãè÷åñêîé 
ðàáîòû, êóëüòóðû è ïî äåëàì ìîëîäåæè 
Âèòåáñêîãî îáëèñïîëêîìà îòìåòèëî 

âûñîêèé óðîâåíü ïðåçåíòàöèè 
Ìîãèëåâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ 25-ëåòèÿ 
þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â 
Âèòåáñêå – 2016».
      
 Хмелькова Е.И.,  ведущий методист 
Могилевского областного методического 
центра народного творчества и культурно-

просветительной работы
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ВІНШУЕМ !

 Согласно Постановлению Министерства культуры Республики 
Беларусь  № 24 от 25.07.2016   «Аб прысваенні і пацвярджэнні звання 
«Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь»  за высокие 
достижения в области искусства и значительный вклад в развитие 
белорусской национальной культуры образцовому хореографическому 
ансамблю «Калейдоскоп» ГУК «Дворец культуры области» присвоено 
звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь», 
народному хору народной песни имени В.Я.Балаханова и народному 
ансамблю танца «Юность»  ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» 
подтверждено звание «Заслуженный любительский коллектив 
Республики Беларусь». 

 Поздравляем коллективы с достигнутыми высотами, 
желаем удерживать статус новыми творческими достижениями, 
совершенствовать свое мастерство, вдохновенно трудиться на ниве 
любительского творчества.

Народному ансамблю 
музыки, песни и танца «Надзея» 

25 лет!

Народный ансамбль музыки, песни и танца «Надзея» районного Дома 
культуры ГУК «ЦКС Чериковского района» отпраздновал 25-летний 
юбилей!

На праздничном концерте, прошедшем в районном Доме культуры 
9 сентября, ансамбль награжден грамотой отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Чериковского райисполкома 
за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие культуры 
района.

Желаем всем участникам ансамбля крепкого здоровья, благополучия 
и творческих успехов!


