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не абходна звяртаць увагу на мэтазгоднасць кожнага дзеяння. 
Важным з’яўляецца адказ на пытанне, як паўплывае аднаўленне 
ці выкарыстанне гістарычнага музычнага інструмента на магчы
масць яго вывучэння і інтэрпрэтацыі ў будучым. Галоўнае для 
рэстаўратара – імкнуцца пазбегнуць незваротных дзеянняў і 
ўнясення зменаў.

Сёння дыскусія мае месца таксама таму, што копій, чарцяжоў, 
запісаў, інтэрактыўных камп’ютэрных праграм, аўдыягідаў усё 
ж недастаткова для эфектыўнага ўспрыняцця музычнага ін стру
мента ў экспазіцыі. Аднак вырашэнне гэтай праблемы, на на
шу думку, ляжыць у плоскасці экспазіцыйнавыставачнай, а не 
рэстаўрацыйнай дзейнасці музея.
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ДЕФИНИЦИЯ «СИНТЕЗ ИСКУССТВ»
В ЭСТЕТИКЕ И ТЕОРИИ ИСКУССТВА КИТАЯ

Изучение проблематики синтеза искусств в европейском ис
кусствоведении имеет давние традиции. Но, несмотря на суще
ствование большого количества научных и научнопопулярных 
работ, посвященных культуре и искусству Китая, дефиниция 
«синтез искусств» в отношении традиционного искусства Китая 
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мало освещена как самими китайскими учеными, так и учены
мисинологами иных стран.

В терминологическом словаре «Аполлон», выпущенном под 
редакцией А. М. Кантора, дается следующее определение: «син
тез искусств (греч. synthesis – соединение) – органическое сое
динение произведений разных видов искусств или видов искус
ства в художественное целое, которое эстетически организует 
материальную и духовную среду бытия человека» [2, с. 554]. 
Это определение подразумевает, что синтез искусств не сводит
ся к простой сумме компонентов, участвующих в нем, а образу
ет новое единство.

С точки зрения исследователей, предлагающих классифика
цию искусств, выделяются два основных вида синтеза искусств. 
Первый вид является пластическим и включает в себя простран
ственные искусства – синтез архитектуры, монументального ис
кусства (скульптуры, живописи, декоративного искусства), са
довопаркового искусства, интерьера. Второй вид объединяет 
пространственные и временные искусства, например различные 
виды театральных действ, празднества и др. [2, с. 555]. И. И. Иоф
фе также выделяет такую форму синтеза, как синтез временных 
искусств, который представляет собой объединение литературы 
и музыки [1, с. 466].

По способу объединения синтез искусств подразделяется на 
семь типов: синкретизм; соподчинение; коллажное склеивание; 
сим биоз; снятие; концентрация; ретрансляционное сопряжение [5].

Синкретизм представляет собой нерасчлененное, органиче
ское единство разных искусств. 

Соподчинение – тип синтеза, в котором доминирует один вид 
искусства. 

Коллажное склеивание, возникшее в средние века, представ
ляет собой форму синтеза, в которой отдельные элементы раз
личных видов искусств вступают во взаимодействие. 

Cимбиоз являет собой тип синтеза искусств, при котором 
виды искусств, входящие в него, равноправно взаимодействуют 
друг с другом, сливаясь и порождая новый вид искусства.

Снятие – такой тип синтеза, при котором один вид искусства 
становится основой для другого, хотя его основные элементы не 
участвуют в конечной синтетической структуре.

При концентрации «одно искусство вбирает в себя другие, 
оставаясь самим собой и сохраняя свою художественную при
роду» [5]. Данный тип присущ синтетическим видам искусства.
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Ретрансляционное сопряжение – это тип синтеза искусств, при 
котором конечный вид искусства является средством переда чи 
другого. Примером такого вида искусства является телевидение.

Сегодня практически не известны работы китайских искус
ствоведов, в которых был бы произведен комплексный анализ 
дефиниции «синтез искусств» в китайском традиционном искус
стве. В трудах китайских ученых в основном производится ана
лиз конкретных явлений китайского традиционного искусства, 
которые во многом являются синтетическими. Тем не менее ки
тайскими учеными подробно исследуется категория «юэ» (樂), 
первоначальное значение которой отражало явление синтеза ис
кусств в Древнем Китае.

В современном китайском языке иероглиф 樂 («юэ») перево
дится как «музыка». При переводах древних классических тек
стов китаеведы для простоты перевода также переводят его как 
«музыка». Однако, согласно известному советскому китаеведу 
В. А. Ру бину, данная категория в своем традиционном значении 
мало поддается переводу на современные европейские языки, 
так как представляет собой определение не только музыки, но 
и в первую очередь ритуальных танцев, которые исполнялись 
под музыку при дворцах правителей [3, с. 38]. Из этого следует, 
что категория «юэ» изначально содержала в себе синтетический 
подход к искусству, что подтверждается и аналитическим рас
смотрением этой категории рядом китайских ученых.

Ван Сюмин и Чжоу Уянь в результате исследований пришли к 
выводу, что «юэ» представляет собой синтетическую форму ис
кусства, которая, прежде всего, включает поэзию, музыку, тан
цы, но иногда объединяет архитектуру, кулинарию и иное – чуть 
ли не все виды искусства того времени [6, с. 104]. В частности, 
Чжоу Уянь, исследуя различные способы написания иерогли
фа 樂 («юэ»), выявил, что в доциньскую эру (до 216 г. до н. э.) 
суть его не ограничивалась только музыкой, но также включала 
в себя танцы, живопись, кулинарию [7, с. 89].

Одна из версий этимологии иероглифа 樂 («юэ») также ука
зывает на синтетическую основу данной категории в традицион
ном китайском искусстве. Она была изложена Фэн Цзесюанем. 
Эта версия обосновывает изначальную синтетическую взаимос
вязь танцев и пения в категории «юэ». Фэн Цзесюань считает, 
что иероглиф 樂 («юэ») является фоноидеограммой, которая со
стоит из двух графем: 木 и 幺幺 [8, с. 63]. Графема 木 («дере
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во») передает смысл, а графема 幺幺 («яояо») – звучание. По 
его мению, первоначальный смысл иероглифа 樂 («юэ») означал 
танцы древних людей в окружающих их лесах, выкрикивающих 
«яояо», что представляло своего рода пение у древних людей. 

На синтетическую основу понятия «юэ» указывает и Сю Хай
линь. Он полагает, что первоначально иероглиф 樂 обозначал 
радостные чувства древних людей после сбора урожая, которые 
выражались в сопровождающих такие сельскохозяйственные 
мероприятия музыке и танцах [9, с. 53]. 

В главе «Юэ цзи» («Записки о музыке») конфуцианского ка
нона «Ли цзи» («Записки о ритуале») (IV–I вв. до н. э.) также 
ука зывается на «юэ», как на синтез искусств. В частности, отме
чается, что «юэ» включает в себя не только музыку, но и танцы 
со щитами, перьями, бунчуками. Раскрывается и связь музыки с 
поэзией.

Исходя из приведенных выше исследований китайских уче
ных, а также отрывков из «Юэцзи» можно сделать вывод, что в 
Древнем Китае категория «юэ» выражала синтез различных ис
кусств и, прежде всего, музыки, танца и поэзии. Однако в отличие 
от самого термина «синтез искусств», который представ ляет со
бой абстрактную категорию, «юэ» являла собой ка тегорию, кото
рая обладала конкретной наполненностью и представляла собой 
синтетическую форму различных видов искусств, ос нованных 
на музыке и танцах. Данные виды искусств, синте тически объ
единяемые в «юэ», вступали в равноправное взаимодействие. 
Таким образом, согласно приведенной выше классификации 
ти пов синтеза искусств, «юэ» первично являла собой симбиоз 
про странственновременных искусств. 
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МУЗЕЕФІКАЦЫЯ АРХЕАЛАГІЧНЫХ
І АРХІТЭКТУРНЫХ АБ’ЕКТАЎ

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАГА МУЗЕЯ-ЗАПАВЕДНІКА
«ЗАСЛАЎЕ»

Музеефікацыя, як спецыфічны накірунак музейнай дзейнасці, 
з’явілася на пачатку 20 ст. Першым, хто звярнуўся да пытання 
му зеефікацыі як адмысловага спосабу захавання помнікаў і вы
карыстаў гэты тэрмін, быў музеязнаўца, мастацтвазнаўца, ака дэ
мік Украінскай АН Ф. І. Шмідт (1877–1937(1941)) [7]. Але больш 
шырока тэрмін стаў выкарыстоўвацца ў савецкай музеязнаўчай 
літаратуры ў другой палове ХХ ст.

Што датычыцца развіцця культуралагічных ведаў на сучас ным 
этапе (у рамах якіх існуе і развіваецца беларускае музеязнаў ства), 
то нямногія айчынныя даследчыкі імкнуцца засяродзіць увагу і 
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