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STAGE AND TELEVISION REPRESENTATION

The subject of the Great Patriotic war didn’t become primary at ballet 
masters during scenic and television choreographic works’ creation despite 
social importance and special attention of cultural art figures. Main reasons for 
the given situation are established and the brightest domestic choreographic 
works about the war are analyzed in this article.
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НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В БЕЛОРУССКОМ МУЗЫКОЗНАНИИ

Народноинструментальная культура рассматривается как само
стоятельный объект изучения белорусского музыкознания. В конце XX в., 
в условиях развития государственной независимости, происходящих в 
обществе возрожденческих процессов создается благоприятная почва 
для изучения истории музыкальной культуры Беларуси, доминирующи
ми становятся историкотеоретические исследования исполнительско
го искусства Беларуси (фортепианного, духового, хорового, дирижер
ского и др.). В XXI в. расширяется круг научных интересов бе лорусских 
исследователей. Белорусское музыкознание сегодня представляет собой 
разветвленную структуру со своими исследовательски ми направления
ми. Одним из направлений современной музыкальной науки является от
расль, объектом исследования которой стала народноинструменталь
ная культура Беларуси.

Цель статьи – анализ и обобщение накопленного за сравнительно не
большой период развития белорусского музыкознания материала в но вой 
области исследования – народноинструментальная культура Бе ла руси.

Одними из первых работ, объектом исследования которых стала 
на родноинструментальная культура Беларуси, являются публикации 
И. Д. На зи ной, посвященные белорусским народным музыкальным ин
струментам: струнным, духовым, ударным и самозвучащим, а также ее 
комплексные исследования, связанные с функционированием белорус
ских народных инструментов, раскрывающие тему традиционной народ
ноинструментальной музыки Беларуси [4–7]. По сути, это было но вое 
направление белорусского музыкознания, которое впоследствии полу
чило расширение тематики исследований. Таким образом стала форми
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роваться основа научнотеоретического осмысления народноинструмен
тальной культуры в Беларуси.

Первая кандидатская диссертация, связанная с исследованиями в дан
ной области, – работа Н. П. Яконюк «Проблемы формирования нацио
нального оркестрового стиля в музыке для белорусского оркестра народ
ных инструментов» [18], в которой автор анализирует основные этапы 
эволюции оркестрового стиля, выявляет закономерности его формиро
вания в связи с национальнохарактерными чертами. Впервые анализи
руется оркестровый стиль сочинений, созданных белорусскими компо
зиторами за период 1928–1985 гг. для Государственного академического 
народного оркестра БССР им. И. И. Жиновича. «Для каждого оркестра 
композиторами вырабатывается своя самостоятельная национальноха
рактерная система оркестровых средств выразительности, формируют
ся принципы и приемы инструментовки, отвечающие природе народных 
инструментов и соответствующие возможностям того или иного орке
стра», – пишет исследователь [18, с. 2]. Анализируя совершенно неизу
ченную область композиторского творчества – оригинальные сочинения 
для белорусского оркестра народных инструментов, автор выявляет их 
жанровостилистические особенности, тематику, образноэмоциональ
ное содержание и характерные черты национального оркестрового сти
ля, своеобразие которого проявляется на всех этапах его развития. Та
ким образом, данное исследование позволяет говорить о сложившемся 
самостоятельном национальносамобытном оркестровом стиле музыки 
для белорусского оркестра народных инструментов как о значительном 
художественном явлении в музыкальной культуре Бе ла ру си.

А. В. Скоробогатченко исследовала отдельный регион Беларуси в кон
тексте проблем традиционной народноинструментальной культуры. Мо
нография «Народная інструментальная культура Беларускага Па азер’я» [9] 
освещает круг вопросов в области народноинструментального испол
нительства: специфику и характер взаимодействия с традицией (выяв
ление народной исполнительской стилистики); влияние академического 
исполнительства на народных инструментах на народное ансамблевое 
музицирование, учитывая характерную исполнительскую  специфику 
традиционных музыкальных инструментов (приемы игры, способы зву
ко извлечения, штрихи, артикуляция, интонирование); особенности ин
струментального фольклора, где главное внимание исследователя сосре
доточено на проблеме «звукоидеала традиции». Это новое понятие ав тор 
рассматривает на двух уровнях: культурологическом и музыкальности
левом. Локальная специфика, как отмечает автор, проявляется в функ
ционировании определенных ансамблевых составов, которые подразде 
 ляются на традиционнообрядовые и традиционнобытовые, что опреде
ляет связь с традицией народного ансамблевого музицирования. Опреде
ленным критерием в данной ансамблевой традиции выступают цимбалы 
со скрипкой, что уходит корнями в народную музыкальную культуру 
предыдущих столетий. Таким образом, изучение региональной специ
фики народноинструментальной культуры актуально для белорусского 
музыкознания своей ярко выраженной направленностью на выяв ление 
на циональной самобытности музыкальной культуры Бе ла ру си.
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Л. С. Таирова в монографии «Народноинструментальное исполни
тельство Беларуси», отмечая актуальность проведенного исследования, 
пишет: «Вобрав в себя лучшие черты народного творчества и профес
сионального исполнительского искусства, находясь в тесном взаимодей
ствии с народноинструментальной культурой других народов, прежде 
всего русского и украинского, народноинструментальное исполнитель
ство Беларуси тем не менее имеет свою историю и специ фику форми ро ва
ния, уникальную природу функционирования и тенденции раз ви тия» [12, 
с. 5]. Выявляя характерные особенности и способы  совер шен ствования 
профессионального исполнительства на народных инструментах, Л. С. Та
и ро ва особое место отводит поиску новых средств музыкальной выра
зительности в соответствии с органологическими параметрами инстру
мента. Учитывая усложнение ладоинтонационного языка  оригинальных 
сочинений и его влияние на художественновыразительные возможно
сти того или иного инструмента, автор определяет тенденции формиро
вания народноинструментального репертуара и возможные пути даль  
нейшего совершенствования профессионального народноинструменталь
ного исполнительства Беларуси.

В диссертации Н. Е. Мицуль «Цимбальное искусство как феномен бе  
лорусской национальной музыкальной культуры XX столетия», посвя
щен ной белорусскому цимбальному исполнительскому искусству, цим  
ба лы рассматриваются как «неотъемлемый элемент национальной му
зыкальной культуры XX столетия» [2, с. 1], широко представлен истори
ческий аспект: прослеживается история происхождения, распростране  
ния и путей проникновения цимбал на белорусские земли. Эволюция бе  
ло русских цимбал показана в общем развитии и в тесной взаимосвязи с 
мировым цимбальным исполнительским искусством, уточняется фак то
ло гический материал истории развития белорусского цимбального ис
полнительства. Впервые академическое цимбальное искусство рассмо  
тре но в единстве трех диалектически взаимосвязанных факторов: ин
струмента, исполнительства и композиторского творчества, а также вскры
ты причины, позволившие цимбалам занять исключительное место в му
зыкальной культуре страны, и определены перспективы дальнейшего 
развития белорусских академических цимбал.

В работе Г. С. Мишурова «Белорусское народноинструментальное 
искусство: традиции и современность» [3] впервые в отечественном му
зыкознании исследуется проблема традиций и современного состояния 
народноинструментального искусства Беларуси с выявлением нацио
нальнохудожественных особенностей этого феномена. Как пишет ав
тор, «в данной работе впервые белорусское народноинструментальное 
искусство, его традиции и современное состояние исследуются комплек
сно с позиции этноинструментоведения и с учетом данных органологии, 
фольклористики и этномузыкологии» [3, с. 244]. Так, выявляются фор
мы исторического и современного бытования белорусских народных ин
струментов, пути формирования репертуара. Особое внимание в работе 
уделяется ансамблевому исполнительству как самой распространенной 
формы народноинструментального музицирования. Опираясь на этно
музыкологию, выявлены особенности инструментальных составов на
родных ансамблей и принципы использования таких музыкальных ин
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струментов, как окарина, дуда и труба. Автором разработана типология 
ансамблей народных инструментов, существующих в Беларуси, – одно
родные, смешанные малые и большие (так называемая троистая музыка) 
ансамбли. Это, пожалуй, первое специальное научнотеоретическое и 
практическое обобщение исполнительской деятельности ансамблей тро
истой музыки. Таким образом, в данной работе белорусское народноин
струментальное искусство рассматривается как целостная художествен
ная система, основанная на взаимодействии аутентичного фольклора, 
профессионального исполнительского искусства и самодеятельного твор 
чества.

Монография Н. П. Яконюк «Народноинструментальная музыкаль
ная культура письменной традиции в Беларуси: опыт системного анали
за» [17] – это историкотеоретический анализ белорусской народноин
струментальной культуры как художественного явления в единстве его 
составляющих: музыкальный инструмент, музыка как отдельная область 
композиторского творчества и исполнительство. В работе представлена 
целостная историческая панорама формирования и развития этого зна
чительного пласта музыкальной культуры Беларуси, предложена и на
учно обоснована периодизация ее развития, осуществлена разработка 
важ нейших теоретических положений в области народноинструмен
тальной культуры письменной традиции. Исследователем рассмотрена 
также специфика функционирования народных инструментов в усло
виях концертносценической практики, которая заключается, в первую 
очередь, в использовании только модифицированных как белорусских, 
так и русских народных инструментов, где доминирующими становят
ся цимбалы. Специфический тембр этого музыкального инструмента, 
по мимо интонационного своеобразия музыкального материала, придает 
тот характерный колорит, благодаря которому происходит узнаваемость 
национального в творчестве белорусских композиторов. Именно «черты 
национальной характерности и своеобразия», – отмечает автор, – выде
ляют народноинструментальную культуру Беларуси «на фоне других 
культур подобного типа и позволяют говорить о ее самостоятельности и 
уникальности» [17, с. 237].

Н. П. Яконюк, анализируя состояние народноинструментальной куль
туры Беларуси письменной традиции, отмечает ее высокий художествен
ный уровень развития, что «дает основание ставить ее в один ряд с наи
более развитыми национальными культурами…» [17, с. 239].

Диссертация В. М. Щербака «Система исполнительских средств вы
разительности в искусстве игры на балалайке» [16] посвящена исследо
ванию сложной и малоизученной области музыкального искусства – те  
ории исполнительства, в частности исполнительству на балалайке. Необ 
ходимость исследования вопросов музыкального исполнительства ста
новится все более очевидной. Теоретический фундамент, раскрывающий 
понимание сущности музыкального искусства, способствует решению 
прак тических задач, стоящих перед исполнителем. Как справедливо от
мечает автор: «Для музыкального искусства XX в. характерно интен
сивное развитие теории исполнительства в двух основных направлени
ях – анатомофизиологическом и психотехническом – применительно к 
фортепиано и смычковым инструментам. Однако эти необходимые для 

58

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта к ультуры і мастацтваў 2015/№ 1(23)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



струментов, как окарина, дуда и труба. Автором разработана типология 
ансамблей народных инструментов, существующих в Беларуси, – одно
родные, смешанные малые и большие (так называемая троистая музыка) 
ансамбли. Это, пожалуй, первое специальное научнотеоретическое и 
практическое обобщение исполнительской деятельности ансамблей тро
истой музыки. Таким образом, в данной работе белорусское народноин
струментальное искусство рассматривается как целостная художествен
ная система, основанная на взаимодействии аутентичного фольклора, 
профессионального исполнительского искусства и самодеятельного твор 
чества.

Монография Н. П. Яконюк «Народноинструментальная музыкаль
ная культура письменной традиции в Беларуси: опыт системного анали
за» [17] – это историкотеоретический анализ белорусской народноин
струментальной культуры как художественного явления в единстве его 
составляющих: музыкальный инструмент, музыка как отдельная область 
композиторского творчества и исполнительство. В работе представлена 
целостная историческая панорама формирования и развития этого зна
чительного пласта музыкальной культуры Беларуси, предложена и на
учно обоснована периодизация ее развития, осуществлена разработка 
важ нейших теоретических положений в области народноинструмен
тальной культуры письменной традиции. Исследователем рассмотрена 
также специфика функционирования народных инструментов в усло
виях концертносценической практики, которая заключается, в первую 
очередь, в использовании только модифицированных как белорусских, 
так и русских народных инструментов, где доминирующими становят
ся цимбалы. Специфический тембр этого музыкального инструмента, 
по мимо интонационного своеобразия музыкального материала, придает 
тот характерный колорит, благодаря которому происходит узнаваемость 
национального в творчестве белорусских композиторов. Именно «черты 
национальной характерности и своеобразия», – отмечает автор, – выде
ляют народноинструментальную культуру Беларуси «на фоне других 
культур подобного типа и позволяют говорить о ее самостоятельности и 
уникальности» [17, с. 237].

Н. П. Яконюк, анализируя состояние народноинструментальной куль
туры Беларуси письменной традиции, отмечает ее высокий художествен
ный уровень развития, что «дает основание ставить ее в один ряд с наи
более развитыми национальными культурами…» [17, с. 239].

Диссертация В. М. Щербака «Система исполнительских средств вы
разительности в искусстве игры на балалайке» [16] посвящена исследо
ванию сложной и малоизученной области музыкального искусства – те  
ории исполнительства, в частности исполнительству на балалайке. Необ 
ходимость исследования вопросов музыкального исполнительства ста
новится все более очевидной. Теоретический фундамент, раскрывающий 
понимание сущности музыкального искусства, способствует решению 
прак тических задач, стоящих перед исполнителем. Как справедливо от
мечает автор: «Для музыкального искусства XX в. характерно интен
сивное развитие теории исполнительства в двух основных направлени
ях – анатомофизиологическом и психотехническом – применительно к 
фортепиано и смычковым инструментам. Однако эти необходимые для 
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перспективного развития мастерства достижения не коснулись балала
ечного исполнительства» [16, с. 1].

Работа В. М. Щербака является первым исследованием комплекса вы
разительных средств в искусстве игры на балалайке на основе объектив
ных физических и психофизиологических закономерностей. Учитывая 
двой ственную артикуляционную природу инструмента (исследованы 
физические принципы звукообразования двух видов: ударный и щипко
вый), предложена также систематизация штрихов, что является теорети
ческой базой исполнительства на балалайке. Отсюда ее несомненная 
научная значимость как теоретической искусствоведческой работы базо
вого характера. В условиях академизации народноинструментального 
искусства, вхождения его в общеевропейскую музыкальную культуру, 
важное значение приобретает развитие теории исполнительства, которая 
направлена на совершенствование уровня исполнительского мастерства, 
отвечающего требованиям современного инструментального искусства. 
Таким образом, диссертация В. М. Щербака представляет собой теорети
чески обоснованную научную работу, вносящую существен ный вклад 
в разработку теории исполнительства в целом.

Диссертация Т. Н. Бабич стала первым в отечественном искусствове
дении историкотеоретическим исследованием, в котором проведена ком  
плексная теоретическая реконструкция мандолинного искусства, пред
ставленного в единстве его составляющих: инструмент (мандолина), ис
полнительство (исполнители, формы исполнительства), композиторское 
творчество (репертуар). В диссертации «Эволюция мандолин ного искус
ства: опыт теоретической реконструкции» [1] объектом исследования ста
ло мандолинное исполнительское искусство, которое занимает значитель 
ное место не только в западноевропейской музыкальной культуре, но 
и стало неотъемлемой частью национальной культуры. «Современный 
этап развития мандолинного искусства, – пишет автор, – характеризу
ется достаточно высоким профессиональным уровнем  исполнительства 
на инструменте, о чем свидетельствуют успешные выступления мандо
линистов на различных международных конкурсах и  фестивалях; нали
чием разнообразных видов и форм музыкальной  деятельности – профес 
сиональной и любительской, сольной, ансамблевой и оркестровой; фор
мированием педагогического и концертного репертуара» [1, с. 1]. Вклад 
Т. Н. Ба бич особо значим тем, что выявленный ею ранее неизвестный 
фактологический материал позволяет восстановить истинную картину 
развития исполнительского искусства на мандолине в Бе ларуси, распро
странения и бытования в музыкальной культуре За пад ной Европы и Рос
сии начиная с XVII в. Один из разделов диссертации посвящен коллек
тивным формам музицирования – функционированию мандолинных и 
неаполитанских ансамблей и оркестров в России и Беларуси, становле
нию такого явления, как «массовое оркестровое и ансамблевое исполни
тельство на народных инструментах» [1, c. 12], что было характерно для 
20–30х гг. XX в. В работе выявлены факторы, способствующие разви
тию и популяризации исполнительства на мандолине, и определены тен
денции и перспективы дальнейшего развития мандолинного исполни
тельского искусства.
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В XXI в. баянноаккордеонное исполнительское искусство становит
ся явлением общемировой академической музыкальной культуры и все 
чаще выступает в качестве объекта научного исследования – все больше 
появляется работ по истории, теории и исполнительству в данной области. 
Не исключением стало и белорусское музыкознание. Докторская диссер
тация В. А. Ча ба на «Белорусская баянная школа: становление, развитие, 
современное состояние (1930–2000е гг.)» [15] – это фундаментальное 
историкотеоретическое исследование формирования и развития баян
ной исполнительской академической школы в Беларуси. Основные науч
ные достижения автора связаны с разработкой периодизации истории 
развития баянного исполнительского искусства и сущности понятия «бе
лорусская исполнительская баянная школа». «Национальная специфика 
белорусского баянного искусства и его школы, – пишет исследователь, – 
складывалась под воздействием целого ряда факторов – этнических тра
диций, характера национального социума, белорусского менталитета, 
направлений культурного процесса во второй половине ХХ в.» [15, с. 34]. 
Выявив особенности подготовки баянистовпрофессионалов, баянную 
исполнительскую школу автор рассматривает как систему «подготов
ки специалистов, где педагогическая, исполнительская и научная дея
тельность связаны общезначимыми принципами, отличаются своими 
структурными признаками и национальными особенностями» [15, с. 15]. 
Отметим, что в любом виде музыкального исполнительского  искусства 
наличие «школы» является показателем его уровня развития. И бесспор
но, что белорусская баянноисполнительская школа в XXI в. вышла на 
качественно новый уровень международного значения, о чем свидетель
ствуют многочисленные победы белорусских музыкантов на самых пре
стижных конкурсах мирового уровня.

Диссертация О. А. Немцевой «Популярная музыка для баяна и аккор
деона в контексте развития белорусской и мировой художественной куль  
туры ХХ–ХХI вв.» [8] имеет иной ракурс рассмотрения баянноаккорде
онного исполнительства – особого музыкального материала, кото рый на 
современном этапе востребован как слушательской аудиторией, так и ис
полнителями. Работа О. А. Нем це вой – первое в белорусском искусство
ведении исследование популярной музыки для баяна и аккор деона как 
самостоятельного направления в белорусской и мировой художествен
ной культуре ХХ–ХХI вв. Исследователем разработана периодизация ис
тории развития популярной музыки для баяна и аккордеона, каждый из 
этапов которой в той или иной степени связан с происходящими обще
мировыми социальнокультурными событиями. В работе определяются 
тенденции развития оригинального репертуара для баяна и аккордеона 
в сфере популярной музыки в различных странах с выявлением жанро
вого и стилевого спектра, раскрываются художественные закономерно
сти исполнительской практики баянистов и аккордеонистов, связанные 
с конструктивными и художественновыразительными возможностями 
инструментов, а также средствами исполнительской вы разительности в 
сфере популярной музыки (приемы игры, характерные для джаза; сонор
ношумовые приемы игры; артикуляционноштриховая техника; метро
ритм). Исследователем обнаружены, систематизированы и  введены в на  

60

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта к ультуры і мастацтваў 2015/№ 1(23)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



уч ный обиход архивные материалы, позволяющие расши рить знания о раз
витии белорусского баянноаккордеонного исполнительского искусства.

В белорусском искусствоведении существуют отдельные диссерта
ции, в которых народноинструментальная культура не выступает в ка
честве объекта исследования, однако их проблемное поле охватывает 
ряд вопросов, связанных с данным направлением. Кроме того, эти рабо
ты обогащают белорусское музыкознание, раздвигая границы исследо
вания и позволяя использовать результаты в народноинструментальной 
исполнительской практике.

Так, в работе И. Ф. Толкач объектом исследования является тембр 
как средство музыкальной выразительности инструментальной музыки, 
в частности музыки для белорусских народных инструментов. Работа 
И. Ф. Тол кач «Тембровая палитра и колорит в инструментальной музы
ке» [14] расширяет представления о художественных функциях инстру
ментального тембра в творчестве белорусских композиторов, в первую 
очередь, как считает автор, за счет привлечения «в академическую му
зыку традиционных народных инструментов – цимбал, дудки, жалей
ки, ударных инструментов» [13, с. 13]. Автор придает большое значение 
проблеме разработки терминологии, вопросам, связанным с музыкаль
ноэстетической характеристикой инструментальных тембров, анализом 
выразительных качеств тембра, историческому обзору трактовки тембра. 
Раскрыта зависимость инструментального тембра от  объективных (кон
структивнотехнологических особенностей инструментов, пространствен
ноакустических условий) и субъективных (композиторской и ис полни 
тель ской трактовки) факторов. Установлена обусловленность музыкаль
ноэстетических тембровых характеристик как слуховыми, так и зри
тельными, пространственнообъемными, осязательными и образноэмо 
циональными представлениями. Автором разработана методика анали за 
выразительных качеств тембра, направленная на обстоятельное иссле
дование изменений тембра, которые зафиксированы в музыкальноэсте
тических характеристиках. На основе предложенной методики по казана 
многокрасочность тембровой палитры и сложность тембрового колори
та инструментальных сочинений, созданных композиторами Бе ла руси в 
последней четверти ХХ в. Исследователь также отмечает, что новатор
ское отношение к тембру довольно ярко и оригинально проявля ется в 
музыке для цимбал – это произведения Л. Шлег «Три лика», Г. Ер мо чен
ко ва «Собор Святой Софии», В. Куз не цо ва «Соната для цимбал», В. Вой
ти ка «Акварель», В. Курь я на «Перезвоны». Таким образом, поис ки бело
русских композиторов в области тембра позволяют создать характерный 
национальный колорит, что способствует более яркому воплощению ху
дожественного замысла и раскрытию драматургии произведения.

Объектом исследования монографии В. В. Стариковой являются зву
козаписи музыкальных произведений на различных носителях как от
ражение музыкального искусства Беларуси [10]. Автор расширяет про
блемное поле исследования и показывает возможности использования 
зву ко записей для анализа композиторского текста и исполнительской 
интерпретации. Фонодокументы белорусского музыкального искусства 
рассматриваются как источник изучения отечественного композитор
ского и исполнительского творчества. Так, предложив методику анализа 
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исполнительского текста, проводится сравнительный анализ звукозапи
сей «Бе ло рус ских танцев» И. Жи но ви ча исполнителей разных поколе
ний, учителя и ученика, – Е. Глад ко ва и В. Пра дед. Автор пишет, что «фо
нодокументы всех версий объективно фиксируют уровень и наиболее 
ха рактерные индивидуальные черты исполнительского мастерства» [11, 
с. 14] и позволяют выявить особенности той или иной интерпретации, те 
тонкости, которые отличают исполнителей друг от друга в прочтении 
композиторского текста.

Отмечая практическую значимость данной работы, необходимо ска
зать об апробации методики востановления музыкального текста. Пока
зав «процесс перевода звукового текста музыкального произведения в 
графическую нотную форму» [11, с. 12], исследователь «возрождает» дав
но утраченную партитуру белорусского композитора И. Ронь ки на «Сим
фониетта» (I часть) для белорусского оркестра народных инструментов. 
Воссоздание нотного текста позволило обогатить не только репертуар 
белорусского оркестра народных инструментов Бе ло рус ско го государ
ственного университета культуры и искусств, но и восстановить отдель
ные страницы истории музыкальной культуры Беларуси.

Таким образом, изучение проблемного поля, связанного с народноин
струментальной культурой Беларуси, по сути, позволило сформировать 
новое фундаментальное научное направление в белорусском музыкозна
нии. Разработки в области истории и теории народноинструментальной 
культуры Беларуси формируют самостоятельную область отечественно
го музыкознания, а расширение тематики исследований обогащает зна
ния, представления о музыкальной культуре Беларуси в целом и придает 
актуальность белорусскому музыкознанию. Выполненные работы могут 
служить теоретикометодологической базой для дальнейших исследова
ний в области народноинструментальной культуры, их практическая зна
чимость заключается в широком использовании в образовательном про
цессе учебных заведений культуры и искусства республики. 
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O. MAZANIK

FOLK AND INSTRUMENTAL CULTURE
AS AN OBJECT OF STUDY

IN BELARUSIAN MUSICOLOGY

Folk instrumental culture as an independent object of study in Belarusian 
musicology is shown in this article. At the end of XX century during the 
development of state independence and renaissance processes in society the 
favorable base for learning of Belarusian musical history is being created. 
Historical and theoretical researches of performing arts of Belarus (piano, 
brass, choral, conductor’s, etc.) are becoming the main directions of modern 
musical science. The range of scientific interests of Belarusian researchers is 
increasingly expanding in the XXI century. Thus, the Belarusian musicology 
today is a widely branched structure with its research areas.
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