
представляю т этномуз. фильмы  сценаристов-эт- 
номузы кологов З .М ож ейко («П ронеси, Боже, ту
чу...», 1990, реж .-оператор О .Ш кляревский;
«Движение земли», 1999, реж. Ю .Лысятов,
С .Гайдук) и И .Н азиной («Голоса земли моей», 
1994; «Дудка», «Труба и рог», оба 1995, реж. всех 
Л ысятов). Опытом создания аним ационного мю 
зикла на бел. язы ке стал ф ильм «О рыцаре, кото
рый ничего не боялся» (1991, реж. Е.Турова, ком 
позитор О .Елисеенков). А.А.Карпилова.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНД БЕЛАРУСИ, 1) об
щ ественная организация, сущ ествовавш ая в 
1939—91 как отделение Муз. фонда С С С Р при \ J  
Союзе композиторов Б С С Р. Члены Сою за ком 
позиторов Беларуси являлись одновременно и 
членами М .ф.Б. Осн. цели фонда: содействие 
композиторам и музыковедам в развитии их 
творческой деятельности, повы ш ении квали ф и 
кации; организация и ф инансирование эксп еди 
ций, в т.ч. фольклорных; проведение авторских 
вечеров, концертов, оказание материальной и 
мед. помощ и, в т.ч. в курортно-санаторном  лече
нии. Имел производственны е предприятия, нот
ные магазины . 2) Составная часть культурного 
фонда бел. нации, материальная муз. культура (в 
т.ч. нотные и фонодокум енты ), отражающ ая осн. 
этапы её развития. Документы муз. культуры Бе
ларуси хранятся в Нац. библиотеке Беларуси (от
дел рукописей, старопечатных и редких изданий) 
и Гос. архиве Беларуси, в архивах Центр, гос. ист. 
в С .-П етербурге, С .-П етербургского отделения 
И н-та истории Рос. АН, Гос. ист. Литвы в Виль
нюсе, Центр, гос. ист. Украины во Львове, биб- 
л йоте ках А Н Л итвы , В и л ьн юсс ко го у н -та (в отде - 
лах рукописей), У ниверситетской во Вроцлаве, 
Я геллонской, Чарторыйских и Польской АН в 
К ракове, библиотеках и архивах Германии, Ш ве
ции, И талии, Англии. С 1995 осуществляется по
этапное издание муз. пам ятников Беларуси твор
ческим коллективом «Белорусская капелла».

Н.В.Сазановчч.

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОИЗ
ВОДСТВО, отрасль промыш ленности по выпус
ку музыкальных инструментов, их комплектую 
щих и деталей. И зготовление муз. инструментов 
в Беларуси издавна было традиц. нар. ремеслом. 
М узыканты высоко ценили инструменты мест
ных мастеров, зачастую предпочитая их ф абрич
ным. Заметную роль в традиц. нар. муз. культуре 
20 в. сыграли мастера по изготовлению  цимбал 
(И .Бохан, И .Лы чковский, И .М ацкевич, М .М и
рон), скрипок (И .Дударевич, Ф .Ж уковский,
Н .Ж уковский, И .К орней , В .Ш иш ко), гармоней 
(Н .Балю к, Н .Гайдукевич, Н .М азаник, М .Суд- 
ник). Активное использование бел. нар. инстру
ментов в профес. и самодеятельном муз. творчес
тве привело к их конструктивным изменениям  в 
соответствии с потребностями концертно-сце
нической практики. Эту работу вы полнили в 
кон. 1920-х гг. мастера К .Суш кевич (цимбалы ) и

Д .Захар (лира, дудка). Д альнейш ее усоверш ен
ствование инструментов и их индивидуальное 
изготовление было налажено в мастерских 
В .Крайко (1950—60-е гг.), В .Пузыни (1970—80-е 
гг.). Среди совр. мастеров В .Гром, В.Ж уковский, 
Т .Каш куревич, В .Кульпин, А .Лось и др., их и н 
струменты звучат во мн. профес. и самодеятель
ных коллективах Беларуси и России. Осн. часть 
фабр. муз. инструментов (пианино, цимбалы, 
различные гитары и др.) в Беларуси изготовляю т 
на Борисовской ф абрике пианино (см. Борисов
ское предприятие музыкальных инструментов).

Н. П.Яконюк.

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ, наука, изучаю щ ая музыку 
как способ социального освоения мира; область 
искусствоведения. Структура М. характеризуется 
ф ункцион. комплексностью  и вклю чает исто
рию и теорию  музыки, муз. критику, каждая из 
к-рых является относительно самостоятельной 
наукой. И с т о р и я  м у з ы к и  исследует муз. 
иск-во отд. народов, стран, регионов, ист. перио
дов и эпох в определённом социокульт, контек
сте; изучает развитие муз. иск-ва как процесс, 
выявляет характерные для каждого ист. периода 
и нац. муз. культуры свойства, манеры, направ
ления, ш колы, стили, исполнительскую  интер
претацию. Включает фольклористику (этномузы- 
кологию), инструментоведение, источниковеде
ние, иконограф ию , муз. текстологию , нотогра- 
фию , библиографию . Т е о р и я  м у з ы к и  
определяется как научно-учебная дисциплина 
инструктивно-прикладного назначения (теория, 
сольфеджио, гармония, полиф ония, анализ муз. 
форм, композиция и др.), науч. осмы сление, ана- 
лит. изучение средств муз. выразительности, 
жанров, ф орм , язы ка (мелодия, ритм, гармония) 
муз. иск-ва. И стория и теория музыки неразры в
ны, интегративны, образуют единую науку. М у 
з ы к а л ь н а я  к р и т и к а  ф иксирует и ан а
лизирует актуальные процессы муз. творчества. 
Совр. М. расш ирило границы собственно отрас
левой науки (методологический подход, науч. 
принципы , методы, средства, в т.ч. техноген
ные), соприкоснувш ись с гуманитарными (ф и
лософ ия, эстетика, социология, психология, пе
дагогика, семиотика, литературоведение, культу
рология и др.) науками и точны ми (математика, 
ф изика, инф орматика, акустика, компью терные 
технологии и др.). П редпосылки бел. М. заклады 
вались в работах бел. композиторов и исследова
телей, родивш ихся и периодически работавших в 
Беларуси: «Академический трактат о настоящ ем 
музыкальном искусстве» Я .Голланда (1806, пере
издан в 1813 в Вильне), учебники «Ш кола игры 
на фортепиано», «Ш кола чтения музыки для обу
чающихся на разных инструментах, пользую
щихся скрипичны м  и басовым ключом» (не изда
ны ), «Грамматика музыки, или Теоретическое и 
практическое преподавание мелодии и гармонии 
с кратким прилож ением про фугу, контрапункт, 
оркестровые инструменты, орган, ф ортепиано и
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м
про науку пения для пианистов» Н.Орды 
(1856—58), «Учебное пособие по гармонии» 
С .М оню ш ко (1871). В первых периодических и з
даниях «Miesi^cznik Ро-tocki» («П олоцкий месяч
ник», 1818 — февр. 1820), «М инские губернские 
ведомости» (1838— 1917), «Витебские губернские 
ведомости» (1838— 1917), «М инский листок» 
(1886—1902), «С еверо-Западны й край» (1902— 
05), «Наш а ніва» (1906— 15) и др. публиковалась 
инф ормация о концертно-исполнительской дея 
тельности, часто с анализом творческих процес
сов, происходящ их в нац. муз. культуре. С 19 в. 
проблемы муз. фольклористики также отража
лись в бел. и польскоязычных периодических из- > 
даниях. С истематическим изучением муз. куль-_ 
туры заним ались Р.И гнатьев, Л .Куба, 3 .Радчен
ко, Е .Романов, Н .Чуркин, П .Ш ейн, Н.Янчук. В
1-й пол. 20 в. появились попытки осмы сления 
муз. иск-ва бел. писателями Я .Купалой, Я .Кола- 
сом, М .Богдановичем , З.Бядулей, Т .Гартным, 
М .Горецким, муз. исследователями В.Беляевым, 
Я .Гиппиусом, К .К виткой, 3 .Эвальд и др., спец. 
статьи и книж ны е издания (брош юра «М узыка и 
револю ция», 1921; словарь «М узыкальные тер
мины», 1926, оба Ю .Д рейзина), сборники обра
боток бел. нар. песен (Н .Аладов, Горецкий,
A .Гриневич, А .Егоров, В.Луцевич, Я .Прохоров,
B.Терравский, Чуркин). В периодической печати 
обсуждались вопросы муз. образования 
(И .П олф ёров, В .П ресняков) и иск-ва, рецензи
ровались оперны е и балетные спектакли, кон 
церты (Д рейзин, Л .М ухаринская, И. и С. Н исне- 
вичи), распространялось авторецензирование 
(А.Богатырёв, Аладов, П .П одковы ров, Е .Тикоц- 
кий, А .Т уренковидр.). В 1920—30-е гг. были под
готовлены учебники «Ш кола игры на цимбалах» 
И .Ж иновича, «Ш кола игры на контрабасе» 
М .С атодченко, «Ш кола игры на ударных инстру
ментах» С .М арковского, а также изданы «Н а
чальная теория музыки» М .М атисона, «М узы
кальная грамота» В.Ефимова. В кон. 1940-х — 
1960-е гг. активно развивалась муз. ф ольклорис
тика (В.Елатов, С .Н исневич, М ухаринская). и з
давались сборники бел. нар. песен (Г .Ш ирма, 
Г .Цитович). В 1960—80-ее гг. бел. М. приобрело 
чёткую ж анровую  диф ф еренцированность науч. 
исследований, появились комплексны е система
тизированны е издания: «История белорусской 
музыки» (1971), сб. «Вопросы культуры и икус- 
ства Беларуси» (вып. 1 — 13, 1982—94), «М узы
кальный театр Беларуси» (кн. 1—4, 1990—97), 
«М узыкальный словарь белорусско-русский. 
М узыкальный словарь русско-белорусский» 
(1999), справочное издание «Композиторы  Бела
руси» Т .М дивани, Р.Сергиенко (1997), а также 
монографии по истории муз. культуры (В.Анто- 
невич, О .Дадиомова, А .Капилов, Л .К остю ковец, 
О .М азаник, В .П рокопцова, А .Смагин, Т .Щ ерба
кова), этномузыкологии (Т.Варфоломеева, З.М о- 
жейко, Т .Я кименко), инструментоведению (Т .Ба
бич, М .К озлович, Н .М ицуль, Г.М иш уров, И .Н а- 
зина, В.Невдах, Н .Я коню к), ф илософ ии музыки

(Г.Драговец, А .Ладыгина, Н .С тепанская, А .Ро- 
щ упкин), социологии музыки (И .Головач). И зу
чаю тся жанровые особенности оперы (Г .К уле
ш ова), балета (Е.Дулова, Ю .Чурко), театра муз. 
комедии (Н .Ю вченко), киномузы ки (И .С м ирн о
ва), сим ф онии (Т.Дубкова, О .С авицкая), камер- 
но-инструм. и вокально-хоровой музыки. Р азви
вается теория музыки, изучаются вопросы муз. 
стиля, ф ормы , тематизма, программности 
(Р.Аладова, Дулова, Т .Л ещ еня, М дивани, Серги- 
енко , Н .Ш  иманский, Н .Ю денич). Осн. образо
вательными и н .-и . центрами муз. иск-ва являю т
ся Бел. академия музыки. Бел. ун-т культуры и 
и ск-в , муз.-пед. ф -т  Бел. пед. ун-та, отдел муз. 
и ск-ва И н-та искусствоведения, этнограф ии и 
ф ольклора НАН Беларуси. М узыковедческая и 
муз. инф ормация публикуется в журналах «Весці 
Н ацы янальнай акадэміі навук Беларусі (серыя 
гуманітарных навук)», «Весці Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта культуры і мастацтваў», 
«Весці Акадэміі музыкі», «М астацтва», газетах 
«Культура», «Літаратура і мастацтва». ,»

Лит:. А н т о н е в и ч В.А. Белорусская музыка 
XX в.: Композит, творчество и фольклор. Мн., 2003; Бе
лорусская этномузыкология: Очерки истории
(XIX—XX вв.). Мн.. 1997; П р а к а п ц о в а В.П. Спа- 
сціжэннс майстэрства: Станаўленне мает, адукацыі ў 
Беларусі. Мн., 2006. В.П.Прокопцова.

МУИСА, озеро в Браславском р-не, в басс. р. Ри- 
чанка (протекает через озеро), в 18 км к 3 от г. 
Браслав, возле д. М инковичи. Пл. 1,6 к м ', дл. 
2,01 км, макс. шир. 1,27 км, макс. глуб. 3,9 м. дл. 
береговой линии 6 км. Пл. водосбора 177 км". 
С клоны  котловины выс. д о 6 м, распаханные. Бе
рега низкие, заболоченные, на С и Ю частично 
сливаю тся со склонами. Пойма шир. до 350 м, 
под лугом. Д но плоское. Узкая прибрежная зона 
выстлана песком и илом, остальная часть ложи 
сапропелистая. Сильно зарастает, шир. полосы 
прибрежной надводной растительности до 250 м.

МУКА, порош кообразны й продукт, получаемый 
путём размола зерна хлебных злаков, гречихи или 
бобовых культур. П редприятия Беларуси (см. в 
ст. Мукомольно-крупяная промышленность) про
изводят ок. 0,7 млн. т в год М ., к-рая является 
продуктом переработки зерна осн. продоволь
ственных культур — пш еницы и ржи, а также яч 
меня, тритикале, кукурузы и др. М. используется 
для выработки печёного х/іеба, макаронных изде
лий, пищевых концентратов и мучных кондитер
ских изделий. М. различаю т по видам, типам и со 
ртам. Вид М. (пш еничная, рж аная, овсяная, го
роховая, тритикалевая, гречневая и др.) опреде
ляется культурой использованного зерна. Типы  
М. (хлебопекарная, м акаронная, кулинарная, 
продовольственная, диетическая и др.) подразде
ляю т в пределах видов в зависимости от целевого 
назначения. Сорт М. устанавливаю т по качес
твенны м параметрам; от него зависит оптовая и 
розничная цена М. и изделий из неё. И.Н.Фуре.
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