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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв.

(на примере музыки и живописи)

Новый этап в развитии белорусского искусства представляют 
собой рубежные десятилетия XX–XXI вв. Содержание искус
ства этих лет обусловлено серьезными политическими, экономи
ческими, социальными преобразованиями. Распад Советского 
Союза, получение государственного суверенитета Республики 
Бе ларусь, выход Беларуси в мировое культурное пространство, 
переосмысление культуры в новом контексте, ослабление цен
зуры и регламентации искусства – все эти явления спровоциро
вали пробуждение творческого потенциала художников, обнов
ление тематики творчества, обогащение стиля и техник письма, 
трансформацию жанров и форм, появление новых имен на куль
турном горизонте. В данной статье автор обращается к музыке 
и живописи как к ведущим видам искусства, рассматривая их 
сквозь призму актуального на сегодняшний день компаративно
го искусствоведческого анализа.

Важной характеристикой белорусской музыки и живописи ру
бежа XX–XXI вв. является разнонаправленность художествен
ных устремлений и вкусов. Чтобы сориентироваться в пестрой 
картине современных художественных исканий, мы воспользу
емся системой координат с двумя векторами, впервые предло
женной Р. И. Сергиенко для характеристики музыкального ис
кусства [2, c. 105]. Один вектор будет определять тематический, 
образносодержательный аспекты творчества, другой – техниче
ский аспект, связанный с освоением новых техник письма, поис
ком нового качества звучания и, соответственно, изображения.

Рассматривая первый вектор, мы должны констатировать, 
что при всем разнообразии сюжетов и образов в современном 
искус стве отчетливо просматриваются определенные тематиче
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ские доминанты. В качестве одной из таких доминант выступа
ет духовная тематика, ставшая новой, востребованной для на
ших современников. Вовлеченными в духовное пробуждение в 
искусстве оказались композиторы Е. Атраш ке вич, А. Бе зен сон, 
С. Бель тю ков, А. Бон да рен ко, М. Ва сюч ков, Г. Го ре ло ва, И. Дени
со ва, О. За лет нев, Ш. Ис хак ба е ва, В. Ко пыть ко, А. Ко рот ки на, 
А. Лит  ви нов ский, Э. Нос ко, Е. По плав ский, К. Те са ков, О. Ходос ко, 
Л. Шлег; живописцы В. Ба ра бан цев, Г. Ва щен ко, В. За харин ский, 
М. Коньков, М. Савицкий, А. Смоляк и др. Для одних духовные 
произведения оказались единичными, для других – со ставили 
важную тему в творчестве, стали закономерным итогом внутрен
них поисков. В. Барабанцев, А. Безенсон, А. Бондаренко, И. Де
ни  сова, Л. Шлег, придя «в тему», фактически обрели себя в ней.

В музыкальном искусстве духовная тематика нашла невероят
но широкое отражение в вокальных, вокальноинструменталь
ных, инструментальных и сценических жанрах. Перечень произ
ведений очень велик, и их невозможно охватить в рамках статьи. 
Мы лишь обозначим основные жанровые разновидности: духов
ные песни, гимны, вокальные циклы на неканонические тексты, 
хоры на канонические тексты, хоровые поэмы, хоровые концер
ты, кантаты, оратории, хоровые богослужебные циклы, сцени
ческие произведения, инструментальные пьесы, сюиты, циклы, 
симфонические поэмы, фрески, программные концерты, симфо
нии, электронный опус.

В живописи на духовную тему представлены многочислен
ные серии картин, но ради справедливости надо признать, что 
количество музыкальных произведений значительно превосхо
дит количество живописных. Причиной можно считать неисчер
паемость духовных текстов, канонических и неканонических, 
которые могут стать смысловым стержнем произведений; того 
самого слова, которое вместе с музыкой способно выразить ис
тину о мире, как говорил Г. Свиридов.

Спецификой воплощения духовных сюжетов в современном 
искусстве стал выход за «пределы церковных сводов», соот
ветственно, выход за рамки гимнографических и иконографи
ческих канонов, ориентация на свободный, концертный стиль. 
Со временные композиторы и художники, в большой степе
ни ориентируясь на сложившиеся церковные традиции, неиз
бежно привносят в свои творения «звучание» современности. 
Большинство музыкальных произведений написано для кон
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цертных залов, а живописных – для выставочных галерей, пред
полагая, если и не примат эстетического восприятия, то его 
равнозначность с духовным осмыслением. Отсюда творческая 
свобода, та манера письма, которую можно назвать «смешанной 
техникой с аллюзией на канон». Из живописцев в такой технике 
работают В. За ха рин ский (серии картин «Святые», «Времен свя
зующая нить»), М. Конь ков (работы с изображениями святых, 
традиционно входивших в деисусный чин), А. Смо ляк (полип
тих «Праздники»). Примером из музыкального искусства может 
служить стиль А. Бон да рен ко, который одновременно архаичен 
и современен. Отталкиваясь от традиций знаменного и строч
ного многоголосия, композитор усиливает диссонантность вер
тикалей и полифоническую независимость голосов, столь акту
альную для современной музыки.

Анализируя духовные сочинения и полотна, нельзя не от
метить, что современные композиторы и живописцы с боль
шим пиететом относятся к белорусским святым. Евфросиния 
Полоцкая, Кирилл Туровский, Гавриил Белостокский, Иоанн 
Кормянский, Елисей Лавришевский, «вси Святии земли бело
русския» прославляются сегодня в творениях соотечественни
ков соборно или обособленно. Предметом вдохновения стано
вятся также белорусские церквушки, костелы и монастыри. Это 
не случайно. Для белорусского искусства 1990е годы стали не 
только периодом возрождения духовных идеалов, но и пробуж
дения национального самосознания. Часто переплетаясь друг с 
другом, национальная и духовная тематика стали равнозначны
ми доминантами и составили две наиболее мощные тенденции 
в искусстве.

Национальная тематика в 1990–2000е гг. значительно расши
рила свои горизонты. Если в советское время понятие «нацио
нальный» часто идентифицировалось с понятием «народный», 
то теперь стали востребованными запретные прежде сюжеты и 
образы национальной истории, связанные с княжеской или цер
ковной средой.

Наиболее привлекательными являются фигуры Франциска 
Ско рины и Евфросинии Полоцкой. Им посвящены десятки му
зыкальных произведений и столько же живописных полотен. 
Наиболее значительными можно считать: мистерию А. Литви
нов ского «Франциск», телеоперу Д. Смольского «Франциск Ско
рина», кантату Э. Носко «Франциск Скорина»; хоровую фрес ку 
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Л. Си ма ко вич «Сны Евфросинии», поэму А. Бе зенсон «Ев фро
синия», «Песнопения о Евфросинии Полоцкой» Л. Шлег. В жи
вописи к образам Франциска и Евфросинии неоднократно обра
щались Г. Ващенко («Асветнікі», «Роднае слова», «На шчад кам», 
«Айчына»), В. Барабанцев («Асветнікі», «Ев фро си ния По лоц
кая») и др.

Востребованными оказались персоны белорусских князей и 
княжон, поэтов и художников. Их имена звучат в названиях музы
кальных произведений: балет «Страсти (Рогнеда)» А. Мди ва  ни, 
«Бар бара Радзівіл» Е. По плав ско го, «Князь Витовт» В. Ко пыть ко, 
балет «Витовт» В. Кузнецова, «Дикая охота короля Стаха» В. Сол
та на, сюита «Марк Шагал» А. Короткиной. Героями живопис
ных полотен стали: Кирила Туровский, Симеон Будный (Г. Ва
щенко, В. Барабанцев), Лев Сапега, князь Чародей (Г. Ва щенко), 
Адам Мицкевич, Максим Богданович (В. Барабанцев) и мн. др.

Символами национальной гордости стали города и местечки 
Бе ларуси, бывшие некогда средоточием исторических, духов
ных и легендарных событий. Полоцк, Несвиж, Мир, Гольшаны, 
Кре во, Новогрудок, Заславль. Им посвятили свои музыкальные 
произведения В. Куз не цов, Г. Го ре ло ва, А. Лит ви нов ский, Д. Лы
бин, В. До ро хин, Г. Ер мо чен ков, Л. Си ма ко вич, С. Бель тю ков; они 
«смотрят» на нас сквозь толщу столетий с полотен Г. Ва щен ко, 
В. Ба ра бан це ва, А. Барановского и, конечно же, В. Шаркова – ав
тора серии картин под общим названием «Краявіды Беларусі».

Не теряют своей актуальности в живописи фольклорные тра
диции и сельские сюжеты, попрежнему пленяет своей красотой 
белорусская природа. Отметим «Беларускае вяселле» В. Куз не
цо ва, «Сказ аб зямлі Палескай» Г. Ер мо чен ко ва, многочислен
ные акварели С. До ма ра да, вошедшие в альбом «Живописная 
Бе ларусь», работы В. Кожуха в стиле этномодерн, полотна Г. Ва
щен ко и В. Шматова.

Важной доминантой в белорусском искусстве последних де
сятилетий стала злободневная тема Чернобыльской катастро
фы. В сериях картин М. Савицкого, В. Шматова, В. Барабанцева, 
В. Гор деенко, В. Кожуха тема скорби, ужаса и безысходности 
последствий Чернобыльской аварии нашла индивидуальное ху
дожественное и композиционное решение. Каждый художник 
нашел свой ракурс видения этой общебелорусской и, шире, об
щеевропейской трагедии; за долгие годы работы над темой каж
дый из них выработал свой узнаваемый «чернобыльский стиль».
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В музыке Чернобыльская трагедия нашла отражение в отдель
ных произведениях (Ф. Пыталев симфония № 10 «Черная быль», 
В. Кузнецов «Caesium137», А. Короткина «Званы Чарнобыля»), 
однако такого широкого масштаба, как в живописи, она не до
стигла. Видимо, способность живописных полотен наглядно 
запечатлеть хронику событий и продемонстрировать факты из
менившейся реальности оказались более актуальными для ее 
воплощения.

Большую популярность в искусстве рубежа XX–XXI вв. по
лучили произведения, запечатлевающие состояние созерцатель
ности и медитации, что может быть расценено как попытка 
абстрагироваться от сложных жизненных перипетий и катаклиз
мов, попытка отойти от социально значимых тем. В живопи
си основой миросозерцания становится природа Беларуси в ее 
первозданной красоте и гармонии. В многочисленных пейзажах 
В. Шка ру бо, А. Шид лов ский, В. Шма тов поэтично, тонко, ориги
нально запечатлевают свои эмоциональные переживания от со
зерцания ландшафтов, свободных от человеческого присутствия. 
Музыка как пространственновременное искусство расширяет 
горизонты созерцания до масштабов Вселенной, Космоса, до 
категорий пространства, времени и движения. Примеры тому – 
«Атмосфера» Р. Апа но  ви ча, «Космическая» симфония С. Бель
тю кова, «Звездный караван» Г. Ер мо чен ко ва, «Euphonia» В. Куз
не  цо ва, «Парение в пространстве» Е. Поплавского.

В последние десятилетия поновому зазвучала тема отраже
ния внутреннего мира человека, открывая перед нами тонкие 
движения его души и тайны подсознания. В музыке эмоциональ
ная палитра обогатилась благодаря передаче тонких душевных 
состояний: доверительности, интимности, сентиментальности 
(«Че тыре сен тиментальных воспоминания» и серенада «Соn 
anima» Г. Го ре ловой, «Три сентенции» В. Куз не цо ва); печали, 
грусти, покоя («Печальный концерт» для флейты и симфониче
ского оркестра В. Ко роль чу ка, «Тихая и грустная музыка» В. Куз
не цо ва, «Тихая музыка» А. Ко рот ки ной); страха («Книга фо
бий» В. Куз не цо ва) [2, с. 111]. Живописные работы Н. Бущика, 
Н. Киреева, В. Кос тю чен ко, А. Куз не цо ва, Л. Хо бо то ва пробужда
ют у зрителей грусть, тревогу, страх. Новые оттенки чувств по
требовали новых средств выразительности, в связи с чем жи
вописцы на ряду с утонченной палитрой цветов стали широко 
при менять аллюзии, метафоры, иносказания.
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Говоря о музыке и живописи как о самостоятельных видах ис
кусства, нельзя не отметить тенденцию к их взаимообогащению 
в образной сфере. В музыкальных сочинениях мы наблюдаем 
попытку запечатлеть звуковые портреты, картины природы, об
разы городов («Три портрета Радославы», «Как грустная тень 
Барбары» Г. Го ре ло вой, «Музыка моря» С. Бель тю ко ва, «При
брежные скалы» Д. Дов га ле ва, «Воспоминания о замке Ке ниг с
берг» В. Гриц ке ви ча). В живописи 1990–2000х гг., помимо кар
тин с изображением музыкантов и музыкальных инструментов 
(А. Смоляк «Флейтистка», «Квартет», «Анастасия Во ро нец кая»), 
мы встречаем опыты создания колористических ана логов «звуча
ния» тишины (В. Шка ру бо «Вечерняя тишина», М. Конь ков «Ти
шина»), стилей музыкальных групп (А. Смо ляк «The Beatles», 
«Led Zeppelin», «Rolling Stones»).

Другим вектором развития музыки и живописи рубежа XX–
XXI вв. является обогащение техники письма за счет творческо
го преломления мирового художественного опыта, авангардных 
тенденций первой и второй волны. В музыке речь идет о серий
ной и сонорной технике, алеаторике, минимализме, новой арха
ике. В живописи мы сталкиваемся главным образом с абстракт
ным экспрессионизмом и сюрреализмом. Причем современное 
художественное мышление допускает как «чистое» использо
вание единой выбранной техники в рамках произведения (что 
встречается весьма редко), так и различные формы синтеза но
ваторских и традиционных принципов. Активные поиски в этом 
направлении наблюдаются в творчестве композиторов О. За лет
не ва, В. Куз не цо ва, Ф. Пы та ле ва, Д. Смоль ско го, О. Хо дос ко; ху
дожников А. Задорина, Н. Залозной, И. Тишина, Р. Вашкевича и др.

Рассмотренные выше доминанты развития современной му
зыки и живописи, безусловно, не исчерпывают всего многооб
разия сюжетов, образов и способов их воплощения в искусстве 
рубежа XX–XXI вв. Мы лишь обозначили наиболее общие и 
заметные тенденции. Необходимо учитывать, что сегодня твор
ческая свобода художников, по меткому наблюдению В. Жука, 
допускает «занятие никем, кроме автора, не предопределенной 
темой и привлечение им же самим предпочитаемых способов ее 
решения» [1, c. 13].
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕКИ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Интерес исследователей к проблемам, связанным с понима
нием сущности творческого акта в учреждениях образования, с 
разработкой структуры и содержания технического творчества 
учащихся, процесса передачи опыта творчества от поколения 
к поколению, не ослабевает в связи с тем, что общественная и 
частная жизнь людей исторически основываются на творческих 
достижениях.

В современной философской, психологической и педагогиче
ской литературе понятия «творчество», «техническое творчест 
 во» и «техническое творчество учащихся» в полной мере раз
работаны исследователями. Творчество определено как целе на
правленная деятельность человека, в результате которой созда
ются новые материальные и духовные ценности, обладающие 
личной и общественной значимостью [2, с. 11]. Творчество яв
ляется сложной сферой отношений человека с окружающим 
миром природы и общества, сложной формой самоутверждения 
личности в системе взаимосвязей современной цивилизации, 
в проявлении трудовой активности и всестороннего развития 
личности [1, с. 3]. Творчество в сфере техники проявляется в 
разработке новых технологий получения уже известных про
дуктов или в создании (конструировании) новых машин, при
боров, устройств и других технических объектов. Исходя из это
го, техническое творчество определяется как вид деятельности 
человека, состоящий в целесообразном решении в идеальной 
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