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У современных струнных смычковых инструментов долгий 

эволюционный путь: от фиделей и ребеков (X–XV вв.) через 
стадию виольного семейства до своей эволюционной вершины 
в XVIII в. Принято считать, что непревзойденным мастером 
всех времен и народов был и остается А. Страдивари из 
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г. Кремоны (Италия) [9], однако более глубокое погружение в 
тему струнных смычковых инструментов открывает широкое 
многообразие школ, мастеров, подходов и технологий изго-
товления. Примерами высочайшего уровня мастерства могут 
быть такие школы, как итальянские: брешианская (Гаспаро да 
Сало, Дж. П. Маджини), кремонская (семейства Амати, Гвар-
нери, мастера А. Страдивари, Ф. Руджери, К. Бергонци), вене-
цианская (С. Серафино), неаполитанская (семейства Гальяно, 
Винначья), флорентийская (Дж. Баттиста Габриелли), римская 
(Д. Теклер), болонская (семейства Тонони, Гарани) и др.; 
французская (Л. К. Тиффенбруккер, семейство Медар, 
Ж. Бокей, Ф. Пик, Ж. Б. Вильом, Н. Люппо, Ф. Савар), тироль-
ская (Я. Штайнер, Г. Клотц), голландская (Г. Борбон), венская 
(Д. Штадльман), саксонская (И. Х. Фиккер), английская 
(Т. Уркхарт), чешская (И. Г. Гельмер), польская (семейства 
Гроблич из Кракова, Данкварт из Вильно), русская 
(И. А. Батов, А. Леман) и др. [1; 6]. 
Значимость той или иной школы во многом определяется 

современным взглядом и в значительной степени коммерциа-
лизацией на рынке струнных смычковых инструментов. Так, 
например, еще в середине XX в. инструменты мастера А. Стра-
дивари устанавливали абсолютный рекорд по стоимости 
продаж с публичных аукционов, в то время как современные 
торги имеют новые рекорды стоимости скрипок Дж. Гварнери 
дель Джезу [10]. Это лишь подтверждает, что границы 
экспертных мнений в процессе оценки конкретных инструмен-
тов достаточно расплывчатые. Частым явлением скрипичного 
рынка является эффект «отложенной ценности», когда 
признание и популярность инструментов приходит только 
после смерти мастера [Там же]. Тем не менее значимость 
различных школ скрипкостроения нельзя недооценивать. Каж-
дая из школ, развиваясь в собственном русле, вносила и кор-
ректировала достижения предшественников и современников, 
тем самым медленно и кропотливо накапливая эмпирический 
опыт в конструировании музыкальных инструментов [1]. 
В современном глобальном и цифровизированном мире 

сложно говорить о существовании школ скрипичного мастер-
ства, так как процесс обучения и передачи навыков осу-
ществляется кросскультурными связями, посредством специаль-
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ной литературы, мастер-классами, специализированными кон-
ференциями, различными форумами и др. Однако, говоря о 
сегодняшних школах, важно сделать уточнение, что современ-
ная скрипичная школа – это скорее совокупность скрипичных 
мастеров в конкретной местности. Так, например, можно 
сказать про русскую скрипичную школу, белорусскую скри-
пичную школу и др. 
Данные факторы создают огромные сложности в экспертизе 

и атрибуции современных (XX–XXI вв.) скрипок [6; 7]. 
В прошлом школы отличались между собой не только формой 
и отделкой инструментов, но также и акустическими харак-
теристиками, что делало их цельными и узнаваемыми [1; 9; 
10]. Современные мастера нередко работают в компилятивном 
ключе, собирая воедино лучшие (по их мнению) наработки 
предшествующих школ [10]. 
Глобализация принесла в сферу струнных смычковых музы-

кальных инструментов фабрично-поточный способ изготов-
ления [2]. В погоне за прибылью и удешевлением производства 
стали внедрять автоматизированные процессы, превратившие 
струнный смычковый инструмент в утилитарную вещь, лишен-
ную всяческой художественной и эстетической ценности, 
начиная с внешнего вида и заканчивая качеством звучания и 
удобством звукоизвлечения [10]. Инструменты достаточно 
низкого уровня удовлетворили спрос населения в первую 
очередь в образовательных целях, однако едва ли соответ-
ствуют запросам профессиональных музыкантов, которые по 
сей день предпочитают играть на старинном, проверенном 
временем инструменте [7]. 
Скрипичные мастера продолжают сохранять традиционные 

технологии создания, а также реставрировать старинные 
инструменты. Борьба дешевых фабричных инструментов с 
эксклюзивными заставляет мастеров работать с максималь-
ными усилиями, создавать уникальные экземпляры, опираясь 
на достижения лучших мировых скрипичных школ. Однако 
профессия скрипичного мастера остается достаточно экзотич-
ной на постсоветском пространстве [5]. Централизованного 
учреждения по обучению этому мастерству так и не было 
создано, хотя потребность в профессиональных реставраторах 
(к примеру, в России) огромна. В настоящее время в Мини-
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стерстве культуры Российской Федерации идут консультации 
по возможности создания таких центров [5]. 
Говоря об исследованиях скрипки, следует отметить значи-

тельные достижения советских и русских исследователей, 
таких как А. Леман [3], Е. Витачек [1], В. Стахов [10], А. Рож-
дественский, Т. Подгорный, Н. Дубинин, С. Муратов, Д. Яро-
вой, а также их зарубежных коллег, таких как К. Яловец, 
В. Хилл, Х. Мейнель, О. Мёккель, С. Саккони [9] и др. 
Достаточно сложным нам представляется изучение и иссле-

дование скрипки в чисто теоретическим ключе. Для понимания 
многих акустических процессов, эстетических форм, пропор-
ций, сочетания материалов и отделки необходимо совмещать 
практических опыт с теоретическими исследованиями. 
В Белорусском государственном университете культуры и 

искусств (далее – БГУКИ) в 2019 г. была создана научно-
исследовательская база для исследования струнно-смычковых 
музыкальных инструментов, а также для проведения учебных 
занятий по реставрации и изготовлению скрипок. Это стало 
возможным после встречи Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко с талантливой молодежью, на которой были 
обозначены проблемы с музыкальными инструментами в стра-
не, их нехватка и необходимость реставрации имеющихся [4]. 
Данное научно-исследовательское и педагогическое направ-

ление было поручено ведущему научному сотруднику научно-
исследовательского отдела, кандидату искусствоведения, мас-
теру музыкальных инструментов А. В. Сурбе. За три года 
работы центра была накоплена значительная теоретическая 
база ремонта и реставрации струнных смычковых музыкаль-
ных инструментов, опробованы различные подходы к их 
реставрации. В рамках дисциплины «Реставрация и изготов-
ление струнных смычковых музыкальных инструментов (скри-
пок)» (автор курса А. В. Сурба) студентами были получены ба-
зовые знания и некоторые навыки из этой области. В настоя-
щий момент факультативную дисциплину посещают 8 студен-
тов (преимущественно факультета музыкального и хореогра-
фического искусства, а также магистрант из КНР). 
Таким образом, в БГУКИ сформирована уникальная научно-

исследовательская и образовательная база по реставрации и 
изготовлению струнных смычковых музыкальных инстру-
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ментов (скрипок) с практической апробацией и препода-
вательской работой. Главной целью функционирования данной 
базы являются интеграция и апробация мирового истори-
ческого и современного опыта в изготовлении и реставрации 
струнных смычковых музыкальных инструментов (скрипок). 
В практико-ориентированном подходе обучения студентов и 

апробации научных результатов выделяем следующую цель – 
получение студентами первичных знаний, умений и навыков в 
области изготовления и реставрации струнных смычковых 
музыкальных инструментов (скрипок). Направлениями учеб-
ной дисциплины являются: изучение исторического и совре-
менного опыта изготовления скрипок; исследование истори-
ческих инструментов; изучение методов исследования; знаком-
ство с традиционными технологиями изготовления и реставра-
ции; исследования традиционных материалов; акустические 
исследования, эстетика отделки, доводка и эргономика музы-
кального инструмента, консервация и реставрация инструмен-
тов из музейных коллекций; экспертиза инструментов и др. 
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Аннотация. В статье рассматриваются традиции народного твор-

чества как основа формирования профессиональных компетенций 
художников декоративно-прикладного искусства на примере препода-
вания керамики в учреждении образования «Белорусский государствен-
ный университет культуры и искусств». Изучение традиций необходимо 
не только для их возрождения и преемственности в современном 
искусстве, но и для гармоничного развития личности, раскрытия твор-
ческого потенциала. Отдельное внимание уделено научной направлен-
ности деятельности кафедры декоративно-прикладного искусства как 
основе изучения образов народного творчества, техник и материалов с 
целью последующей творческой интерпретации в учебных, курсовых и 
дипломных проектах. Профессиональные компетенции специалистов, 
базирующиеся на глубоком знании народных традиций, способствуют 
их преемственности в современном декоративно-прикладном искусстве. 
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