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Необходимым условием естественного 
функционирования,  профессионального 
образо ван ия  в учебных заведениях 
искусств является тесная взаимосвязь 
исторических, теоретических и специ
альных дисциплин.  Это требует а к 
тивного включения стилевого феноме
на в программы обучения. Категория 
“стиль м о д ер н ” — одна из самых 
популярных в музыкознании.  Стиль 
включает в себя весь комплекс “ду
ховного” (образного, содержательного) 
и “ материального" (формально-языко
вого) начал в музыке. Наиболее ем
ким пред став ляе тся понятие стиля.  
Сюда относятся содержание,  средства 
музыки,  которые входят в систему 
музыкального мышления.

Известны два вида освоения сти
ля. Это: хронологический , когда пос
ледовательно изучаются стили по 
мере их исторического возникновения; 
диахронический , то есть фрагментар
ное изучение стилевого содержания и 
параллельное  освоение различных 
стилевых тенденций.

Постижение художественных сти
лей включает как необходимый ком
понент художественной культуры спе
цифику национального. Национальное 
в искусстве — это своеобразная фор
ма выражения определенного духов
ного содержания,  человеческих идей и 
устремлений,  присущих конкретной 
национальной общности, этносу. И в 
этом широком толковании понятия 
национального, как пишет С. Людке-

вич, “ искусство,  вклю чая музыку,  
должно быть от самых своих начал и 
на всем протяжении творческого р а з 
вития национальным,  то есть зависи
мым и отвечающим пламенным при
знакам той народной сферы,  из кото
рой оно вышло, признакам,  образо 
вавшимся в силу известных географи
ческих, исторических или каких-либо 
других условий” 1.

Вот почему особый интерес пред
ставляют стилевые особенности бело
русской музыкальной культуры. Сво
еобразие обусловлено сложным путем 
развития,  который прошла белорус
ская нация на пути к формированию 
своего национального художественного 
стиля.

Территория Беларуси входила в 
состав разных государственных образо
ваний: Великого княжества Литовского 
(X I II— XVI вв.), Речи Посполитой 
(XVI—XVIII вв.) и Российской импе
рии (конец XVIII — начало XX в.). 
Поэтому становление и развитие соб
ственно белорусской культуры проходи
ло в окружении, взаимосвязи и пере
плетении с другими культурами.

Однако до сих пор еще существу
ют “белые п ятна” в стилевой эволю
ции белорусской музыки, которые не
обходимо ввести в общий историчес
кий процесс развития культуры в це
лом. Речь идет о ст иле модерн , ко
торый зая ви л  о себе в советской 
(позже в белорусской) музыке с 60-х 
годов. Стиль модерн в музыке — это
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яркое явление, не оформленное, одна
ко, в художественное движение,  
скрепленное манифестом или про
граммой.

Развитие стиля модерн на терри
тории Беларуси протекало в тесном 
контакте с русскими художниками,  
музыкантами,  балетом. С установле
нием советской власти стиль модерн 
постепенно утрачивает позиции лиде
ра. Это и понятно: тоталитарный ре
жим не приветствовал элитарного ис
кусства — утонченного, рафинирован
ного, понятного лишь определенной 
группе знатоков, профессионалов, но 
совершенно неприемлемого для рабо
чего, колхозника, простого труженика.  
Поэтому в 30-е годы стиль модерн 
исключается из официального советс
кого искусства2. Его путь в России и 
Белоруссии искусственно прерывает
ся. Стиль модерн “эм игр и р у ет” на 
Запад,  где он продолжает свое раз 
витие, оказывая заметное влияние на 
западноевропейское искусство. В ре
зультате — стиль модерн выпадает  
из советского искусства,  начиная с 
30-х годов и вплоть до 60-х. Именно 
в шестидесятых в советском музы 
кальном искусстве появились произ
ведения, которые своей тематикой,  
образностью и стилистикой напомни
ли произведения начала века, в час
тности произведения И. Стравинского 
— первого представителя стиля мо
дерн в музыке.

В белорусской музыке 60— 90-х 
годов проявлениями стиля модерн 
стали: прео бладание синтетических 
жанров  (хоровой обряд,  хоровые 
игры, вокально-симфоническое дей 
ство, концерт-феерия); культивирова
ние “новой фольклорной выразитель
ности”, что позволило сформировать 
новые принципы стру ктурирования 
музыки (в связи с новым типом об
разности). Стиль модерн в белорус
ской музыке вырабатывает  свою сис
тему языка, сначала во многом ори
ентированного на творчество И. С тр а

винского, а затем — на индивидуаль
ный, творческий метод композитора. 
С ф о р м и р о вав ш аяся  система стиля,  
представленная  произведениями 
Е. Глебова, А. Мдивани,  В. Доморац- 
кого, Л. Шлег, П. Альхимовича, Г. Го
реловой, В. Кузнецова,  В. Курьяна,  
В. Помозова,  А. Литвиновского, отра 
жает региональную форму общеевро
пейского стиля модерн3.

Исследуя пути развития стиля 
модерн в белорусской музыке, следу
ет четко обозначить те направления,  
которые определяют сущность регио
нальной формы стиля.  Важной их 
чертой является стремление к смеше
нию новых видов композиторской тех
ники с конкретными (для каждого 
направления) идиомами стиля. Таким 
образом, в белорусской музыке 60— 
90-х годов выделяются три ветви сти
ля модерн: 1) ориентация на архаи
ку; 2) театр ал изо ва нный  стиль мо
дерн, ориентированный на экстрава
гантность в музыке; 3) ориентация на 
эстетизм,  о т р а ж а ю щ а я  известное 
стремление к “ чистому искусству” . 
Привлечение джазовой стилистики и 
“ музыкальной ж и в о п и с и ” образует  
стилевые фланги ориентаций. Отме
тим некоторую историческую осто
рожность данной классификации,  по
скольку в ее основе лежит принцип 
реконструкции истинного стиля мо
дерн в искусстве.

1. Архаическая ориентация  стиля 
модерн в музыке основана на синте
зе фольклорных истоков и “техник” 
нового времени сквозь призму актив
ных связей со стилистикой И. С тра
винского, в которой максимально кон
центрируются острая  экспрессия,  
драматизм  и резкие эмоциональные 
сдвиги.

“Архаика” в стиле модерн позво
ляет раскрывать семантику, не связан
ную непосредственно с культурой древ
ности, ибо современный композитор 
предлагает свое понимание архаики и 
видение прошлого. Его метод работы
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связан со стремлением к микротема- 
тизму, максимальному обнажению 
терпкости ладоинтонационных контуров 
и построению сложной формы на ос
нове простейшей попевки. Все это ас
социативно приближено к искусству 
древнего славянского орнамента. Ярки
ми образцами  белорусской музыки, 
ориентированной на архаизированную 
стилистику (И. Стравинского), являют
ся: балет  Е. Глебова “И з б р а н н и ц а ” 
(1969), оратория А. Мдивани “Ванька- 
встанька” (1972), кантата “ Як хадзіў 
камар у сваты” (1972) и поэма-сказка 
“ Иван — крестьянский сы н ” (1985) 
В. Войтика, вокально-симфоническая 
картина “ И г р и щ а ” (1983), оратория 
"Сказ  пра і г а р а ” (1985), вокально
симфоническое действо “ Гуканне вяс- 
ны” (1986) и концерт-феерия “Юрьев 
день” (1989) Л. Шлег, а также Кон
церт для гобоя с оркестром (1983) и 
сюита для гобоя соло “Снетагорскія 
фрэскі” Г. Гореловой и др.

Архаическая ориентация стиля мо
дерн есть исторически первая ветвь 
стиля модерн в белорусской музыке 
(проявила себя уже в 60-е годы). Она 
вобрала в себя такие стилистические 
идиомы, как “стилизация" ,  “декора
тивность” , “условность действа” через 
прием “остр ане ния” . Произведениям 
присущи устойчивые признаки архаи
ки, которые определили мелодическую 
попевочность, тембровость, полиладо- 
вость и ритмическое остинато по типу 
“остинато Стравинского".

2 Теат рализованны й ст иль мо
дерн, ориентированный на экст рава
гантность в музыке  связан с усиле
нием принципов зрелищности в инст
рументальных жанрах,  что привело к 
созданию уникальных жанровых 
сплавов, в которых совмещаются эле
менты музыкального действия и вне- 
музыкального фактора (партия чтеца 
с текстовой про граммой)  в общей 
драматургии развития.  Таковы сочи
нения В. Курьяна — цикл пьес для 
фортепиано и чтеца “Жарто ўны ты-

дзень” (1979), “Лебедь,  рак и щ у к а ” 
для скрипки, фагота  и кларнета  
(1980), вариации для цимбал “П е ре
звоны ” (1981), жа нр о в а я  сценка на 
стихи Р. Бернса для баса и ударных 
(1984); произведения В. Кузнецова — 
кантата “Вясковыя с в я т а ” для хора 
и камерного ансамбля (1982), сюита 
для симфонического ор кестра “ На 
к і р м а ш ы ” (1984), детские хоровые 
игры “Л а д у ш к и ” (1985), обряд-дей
ство “ Палескае  вяселле” (1993). Со
чинение П. Альхимовича ("Концерт 
для Полины Осетинской" ( “Сны П о
лины ” (1987)) в полной мере рас кры
вает идею слияния искусств в едином 
действе, которую декларирует стиль 
модерн. Она отразилась в необычном 
исполнительском составе произведе
ния — фортепиано,  симфонический 
оркестр, синтезатор, “партия свет а” , 
пение птиц и герой “комедии масо к” 
Арлекино, — обусловивших нетриви
альную звуковую лексику.

Об использовании в атрибутике 
стиля внемузыкального начала гово
рят следующие определения жанров: 
“хоровой обряд” как совмещение хо
рового цикла с театральными элемен
тами жанровой зарисовки;  “хоровые 
игры”, где условно трактовано “сце
ническое” действо (необходимым ком
понентом в них становятся движение, 
жест, миманс, которые обусловливают 
музыкальный язык произведения);  
“музыкальные рисунки”, представляю
щие собой аналогию с принципами 
изобразительного искусства; разного 
рода “ж анров ые с ц ен ки ” , которые 
также предполагают условное инстру
ментальное действо в результате про
никновения принципов сценарной д р а 
матургии в несценическую музыку.

Среди языковых особенностей 
этой ветви стиля модерн в музыке 
следует назвать поиски композиторов 
нетрадиционных тембровых а н с а м б 
лей, создающих необычную звуковую 
атмосферу (В. Курьян “Н а  перекрест
к е ” для двух домр,  фортепиано  и
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ударных (1987), “A d a g io ” для скрип
ки, альта и цимбал (1988)); частая 
трактовка вокала в качестве “инстру
ментального” голоса (П. Альхимович 
“ Бел орусская б а х и а н а ” (пение без 
слов, 1983)) и заметное усиление 
роли “у д а р н о с т и ” инструментов в 
разнообразной трак товке ритма 
(В .П о м о з о в  сюита “ Вясковыя му- 
зык!” (1980)). Все эти тембровые на
ходки формируют в условиях тради
ционного инструментария новую “эк
с т р а в а г а н т н у ю ” звуковую среду,  в 
которой тембр исполняет роль пол
ноправного “п ер со наж а” театрального 
действия.

Таким образом,  вторая ветвь ре
гиональной фор мы  стиля модерн в 
музыке нап равлен а в своем д в и ж е
нии на формирование особой звуко
вой среды, доступной пониманию 
слушателей.  Использовани е неста н
дартных сочетаний тембров, намерен
но броской интонационности позволя
ет персонифицировать музыкальный 
язык и “с ц е н а р н у ю ” д р ам а т у р г и ю  
произведения и о б разовать  новые 
жанровые сочетания.

3. Ориентация на эстетизм  сти
ля модерн в музыке выражае тся в 
гиперболизации изысканного звучания 
и утонченной образности. Это св яза 
но с проникновением в язык профес
сиональной музыки джазовых элемен
тов, которые затрагиваю т  интонаци
онно-ритмическую природу,  инстру
ментарий и методы тематического 
развития.  Во многом музы кальные 
знаки д ж аз а  “перекликаются” с язы
ковыми нормами стиля модерн, по
этому их синтез  органично и есте 
ственно о траж ает подчеркнуто изыс
канную образность.

60-е годы знаменуют эпоху “лега 
лизованного д ж а з а ” . Одним из пер
вых обращений к синтезу профессио
нальных и джазовых традиций в бе
лорусской музыке является Концерт 
для оркестра В. Доморацкого (1987). 
Созданный под непосредственным

влиянием “ Ebony concer to” И. С т р а 
винского, он воссоздает стилистичес
кую атмосферу 20—30-х годов. Кон
церт в джазовом стиле для саксофо
на-альта и оркестра П. Альхимовича, 
“Р ег тайм” для скрипки и фортепиа
но В. Кузнецова (1987), регтайм 
“ Стары е  ч а с ы ” для фортепиано 
А. Литвиновского и другие инструмен
тальные миниатюры позволяют гово
рить об интересе к новой звуковой 
лексике на основе строгих структур и 
определенной стилевой модели. При
чины тому — социально-обществен
ные, позволившие музыкантам про
никнуть в стихию джазовой импрови
зации, бывшей некогда под запретом.

Одной из разновидностей этой 
ветви стиля следует считать увлечение 
композиторов “ музыкальной живо
писью” . В этом также раскрываются 
возможности синтеза, соприкосновения 
музыки с другими видами искусств. 
Создание звукового аналога живопис
ным полотнам проявляется в творче
стве композиторов, склонных по типу 
своей психологической организации к 
синтезу разного рода искусств. Среди 
таких композиторов назовем А. Мдива
ни (симфоническая поэма “ Фрески” , 
1967), С. Кортеса (фортепианный кон
церт “ Каприччос” (1969), написанный 
на серию рисункой Ф. Гойи), Л. Шлег 
(вокально-инструментальный цикл из 
5-ти частей-картин Беленицкого-Биру- 
ли “Кобальт синий” , 1973), Г. Горело
ву (две пьесы для виолончели соло 
“Импровизация” и “Танец” по карти
нам А. Матисса,  1989).

Важной особенностью всех ответ
влений стиля модерн в музыке явля
ется общая динамика исторического 
развития его региональной формы: от 
архаической ориентации 60-х годов — 
к эстетизму 90-х.

Таким образом,  совершенно оче
видно, что полная картина стилевого 
развития современной белорусской 
музыки (60—90-х годов) невозможна 
без включения в нее стиля модерн.
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Важно при этом отметить, что, суще
ствуя в условиях европейской музы
кальной культуры,  стиль модерн в 
Беларуси ищет свой путь проявления, 
который отражают выделенные “вет
ви” . Путь этот связан с ролью т р а 
диций, сложившихся и устоявшихся

форм музыкального мышления, кото
рые находятся во взаимосвязи с но
выми языковыми (звуковыми) явлени
ями. Синтетическая сущность стиля 
позволяет говорить о нем как в исто
рических курсах учебных заведений 
искусств, так и теоретических.

1 Людкевич С. О национальном в музыке / /  Проблемы национальных музыкаль
ных культур на рубеже  третьего тысячелетия: Материалы Межд ун ар .  науч. конф. 
Мн., 1999. С. 67.

- Этот процесс точно отр а жа ют  слова В. Полевого: “ Вспышки революционного 
творчества сталкиваются со строго упорядоченной государственной культурной поли
тикой, а то та л ит ар ны е  реж имы  вовсе твердой рукой подавляют  художественный 
авангардизм” . (См.: Полевой В. Малая  история искусств.  М., 1996. С. 163.)

3 Интерес к стилистике модерна в музыке характерен для советской музыки это
го периода.  Об этом говорит целый ряд сочинений советских авторов: Р. Щедрин — 
балет “ Конек-горбунок" (1960), опера “Не только любовь” (1961), концерт для орке
стра "Озорные ча стушки” (1963): С. Слонимский — “ Песни вольницы” (1959), Со н а
та для скрипки соло (1964), опера “ Виринея” (1967); В .Тормис  — хоровая сцена 
"Заклятие  ж е л е з а ” (с шаманским бубном) 1972 г., цикл “ Ингерманландские вече
ра" ;  Н. Сндельников — концерт для двенадцати  инструментов “ Русские с к а з к и ” 
(1968), цикл "Сокровенны разговоры" (1975) и др., в которых разрабатываются  р а з 
личные языковые и стилевые идиомы.

Н. А. Ролик (М инск),  
методист лаборат ории научного и методического обеспечения  

учебных заведений культ уры  и искусства Б е л Г ИПК

СЕМАНТИКА РИТМА В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

В последние годы в науке, а также и 
в образовании, все более заметна ин
теграция различных областей знания. 
Достаточно указать  на очевидную тен
денцию к проникновению математи
ческого числа в "святая святых" мно
гих наук: кибернетика и биология, ки
бернетика и лингвистика (Н. Винер), 
фр ак тальны е музыкальные компози
ции (Я. Ксенакис, П. Булез), объясне
ние различных научных исследований 
с философских позиций и т. д. Сверх
скоростная доступность информации в 
XX, а теперь уже в наступившем XXI 
веке, как нельзя кстати, способствует

возникновению интегрированного мето
да изучения, который “ п р изв ан ” не 
только заполнить белые пятна той 
или иной науки, но и значительно 
расширить ее границы в пестром ин
теллектуальном пространстве. На наш 
взгляд, коль речь идет о таком пер
вопричинном явлении в музыке, как 
ритм (первопричинном в связи с вы
сказыванием Г. фон Бюлова — “В н а 
чале был ритм!” ), то в данном случае 
разнообразный научный контекст бу
дет необходим.

Приведем один факт,  свидетель
ствующий о весьма насущной пробле-
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