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ДУХОВОЕ ИСКУССТВО 
КАК СИСТЕМНО-ОБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

И КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Рассматриваются особенности духового искусства как исторически 

сложившегося феномена. Выявляются его характерные признаки, на ос-
нове которых впервые вводится определение понятия «духовое искус-
ство». 

 
Введение  
Духовое искусство благодаря 

уникальной динамико-акустической, 
темброво-колористической специ-
фике воздействия на эмоциональ-
ное восприятие человека в совре-
менном обществе имеет важное со-
циокультурное значение. Отметим, 
что искусство как форма обще-
ственного сознания и результат ху-
дожественного творчества является 
качественно-содержательным пока-
зателем формирования, накопления 
и развития материальной и духов-
ной культуры конкретной цивили-
зации. В структуре художественной 
культуры музыкальное искусство 
выступает как специфический вид, 
которому присуще создание худо-
жественно-образных эффектов, ак-
тивно воздействующих на психику 
человека, формирующих его худо-
жественный вкус, эмоции, эстети-

ческие представления, а также спо-
собствует удовлетворению духов-
ных потребностей и развитию ин-
теллекта. Перечисленное относится 
в полной мере и к духовому искус-
ству, занимающему, на наш взгляд, 
в музыкальном искусстве особое 
место. Анализируя теоретические 
положения и практические резуль-
таты деятельности исполнителей, 
мы пришли к выводу, что духовое 
искусство выступает как системно-
образующий компонент и качествен-
ный показатель развития нацио-
нальной и мировой художествен-
ной культуры. Это и определило 
цель нашего исследования – выяв-
ление характерных признаков, по-
зволяющих наиболее точно сфор-
мулировать понятие «духовое ис-
кусство».

Основная часть  Необходимо отметить, что в спе-
циальной литературе духовое искус-
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ство не является укорененной на-
учной категорией, поэтому потреб-
ность глубокой рефлексии над зна-
чением понятия и его использова-
нием очевидна. Так, А. Черных «ду-
ховое искусство» подменяет терми-
ном исполнительское искусство 
[21, с. 124–127], Б. Ничков объеди-
няет совокупность разных аспектов 
(творчество композиторов, испол-
нителей, процесс подготовки кад-
ров и др.) в более широкое опреде-
ление – духовая инструментальная 
культура [20]. В энциклопедиче-
ских изданиях также не упоминается 
данный термин. Таким образом, 
можно констатировать: единое ус-
тоявшееся толкование понятия от-
сутствует, что и определяет акту-
альность проблемы.  

История социокультурных тран-
сляторов духового искусства – му-
зыкальных инструментов и испол-
нителей, начинается с момента за-
рождения человечества*. Так, напри-
мер, немецкий органолог К. Закс, 
исследуя историю эволюции музы-
кального духового инструментария, 
указывает на возникновение таких 
инструментов, как флейта, труба, 
труба-раковина еще в эпоху палео-
лита. Согласно данным археологи-
ческих изысканий, зарождение этих 
инструментов произошло примерно 
80 000 лет тому назад [22]. На осно-
ве обобщения исследований отече-
ственных специалистов можно сде-
лать вывод, что наиболее ранние 
сведения о бытовании духовых ин-
струментов на территории совре-
менной Беларуси (Брестская, Ви-
тебская, Минская области) относят-

ся к эпохе неолита – примерно 
5000–2000 лет до н. э. (прямые ко-
стяные флейты, продольные дудки, 
свистульки и др.).  

Изучение музыкальных инстру-
ментов для человечества всегда 
имело социокультурное значение. 
Даже если тот или иной инстру-
мент появлялся в исполнительской 
практике лишь эпизодически и 
факт его существования носил со-
бытийно-констатирующий харак-
тер, ценность его неоспорима. Ду-
ховой музыкальный инструмента-
рий – это сложная органологиче-
ская система с описательно-аналити-
ческой характеристикой специфи-
ко-конструктивных особенностей 
инструмента, его звукообразующе-
го приспособления, определенных 
комбинаций игровых отверстий или 
клапанно-вентильного механизма. 
Поэтому создание конструкции лю-
бого духового музыкального ин-
струмента выступает как качествен-
ный показатель развития нацио-
нальной культуры, а каждый музы-
кальный инструмент является ком-
понентом материальной и духовной 
культуры нации.  

С особой скрупулезностью и 
уважением историко-культурные 
сведения о бытовании музыкаль-
ных инструментов отражались в 
трудах современников той или 
иной эпохи. Например, древнегре-
ческий ученый Аристид Квинтили-
ан составил наиболее ранние, из-
вестные нам описания музыкаль-
ных инструментов, существовав-
ших в III в. до н. э. Древнекитай-

____________________ 
*Из-за ограниченности объема данной статьи мы оставляем без комментариев уни-

кальную концепцию венгерского доктора биологии, кандидата искусствоведения, орни-
томузыковеда П. Сёке о существовании музыки задолго до возникновения жизни на 
Земле, т. е. функционировании музыки в физическом мире. 
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ский философ Сюнь-Цзы в конце I в. 
до н. э. охарактеризовал звучание 
разных музыкальных инструментов 
в ансамблевых составах. В средне-
вековом трактате «Сангитаратнака-
ра» («Океан музыки») ведущий 
индийский теоретик Шарнгадева 
(ХIII в.) осуществил попытку клас-
сификации музыкальных инстру-
ментов. Первым классическим ор-
ганологом в Европе стал немецкий 
священник Себастьян Вирдунг, ко-
торый во второй половине ХV в. 
изложил свою классификацию 
струнных, духовых и ударных му-
зыкальных инструментов, проил-
люстрировав ее графическими изо-
бражениями. Исследования С. Вир-
дунга продолжил его соотечествен-
ник и современник Мартин Агрико-
ла, осветив в фундаментальном 
трехтомном труде не только осо-
бенности эволюции инструментов, 
но и вопросы технологии исполне-
ния и принципов обучения, что бы-
ло обусловлено широкой популяр-
ностью музицирования на рубеже 
ХV–ХVI вв. Список фиксаций ис-
торической значимости музыкаль-
ных инструментов можно было бы 
продолжить. Таким образом, духо-
вое искусство активно развивается 
на протяжении многих веков и яв-
ляется важным компонентом музы-
кальной культуры. 

Исходя из опыта исполнитель-
ской и педагогической деятельно-
сти, научных исследований коллег 
и собственных изысканий, мы по-
пытались выявить и обосновать 
характерные признаки данного 
феномена. 

 Духовое искусство:  
– обладает эффектными художе-

ственно-выразительными возмож-
ностями: контрастным сопоставле-
нием градаций динамико-акусти-
ческого звучания, максимальной 

широтой диапазона звучания и ком-
бинациями темброво-колористиче-
ской палитры;  

– имеет уникальные специфи-
ческие возможности: пленэрные 
выступления в разных исполни-
тельских формах; использование 
элементов defiler, моментальных 
перестроений во время исполнения 
музыкальных произведений в дви-
жении; 

– реализуется в трех основных 
исполнительских формах: сольное 
выступление; ансамблевое высту-
пление, включающее однородные, 
родственные и смешанные составы; 
оркестровое исполнительство с ши-
роким использованием художе-
ственно-выразительных особенно-
стей многочисленных вариантов 
оркестрового состава (малый сме-
шанный, малый медный, большой 
медный, неполный или полный со-
став большого смешанного орке-
стра); 

– развивается в следующих на-
правлениях: исполнительство на 
традиционных национальных на-
родных духовых инструментах, ко-
торое включает традиционные     
аутентичные, современные постфоль-
клорные и зрелищно-стилизованные 
формы; исполнительство на со-
временных оркестровых духовых 
инструментах, традиционно преду-
сматривающее использование удар-
ных инструментов; 

– охватывает различные жанро-
во-тематические направления му-
зыкального творчества: соответ-
ствующие формы инструментовки 
симфонической, оперной, балетной, 
камерно-инструментальной, народ-
ной, эстрадной, джазовой музыки; 
оригинальные произведения, напи-
санные для солирующих духовых 
инструментов или для составов ан-
самблей, оркестров; церемониаль-
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но-ритуальные произведения для 
музыкально-тематического офор-
мления официальных или иных 
массовых мероприятий; 

– функционирует в двух сферах: 
профессиональное и любительское 
духовое искусство; 

– охватывает следующие разно-
видности интерпретации и творче-
ски-экспериментальных поисков: 
дирижерское искусство, творчество 
композиторов и авторов инстру-
ментовки; 

– включает с целью расширения 
концертного репертуара и содержа-
тельно-тематической направленно-
сти варианты адаптации музыкаль-
ного материала, который реализу-
ется в следующих формах инстру-
ментовки: переложение, обработка, 
вариация, транскрипция, фантазия, 
попурри, аранжировка, компи-
ляция. 

Духовое искусство выполняет 
значимые социально-культурные 
функции: 

– социально-просветительскую – 
популяризация шедевров музыкаль-
ного искусства, лучших произве-
дений отечественных и зарубежных 
композиторов; 

– нравственно-эстетическую – 
развитие и реализация творческих 
способностей участников детских, 
молодежных и взрослых составов 
духовых оркестров и формирование 
художественного вкуса слуша-
телей; 

– организационно-мобилизую-
щую – исполнение произведений 
героико-патриотической, граждан-
ской направленности;  

– культурно-рекреативную – 
обеспечение организации досуга 
при обслуживании танцевальных и 
тематических вечеров отдыха моло-
дежи, сопровождение игровых ме-

роприятий во время массовых на-
родных праздников и т. п.; 

– художественно-просветитель-
скую – соблюдение участниками 
коллектива духового оркестра или 
ансамбля высокого художественно-
исполнительского уровня с целью 
популяризации идейно-художе-
ственного репертуара для разновоз-
растных категорий слушателей;  

– инкультурационную – приоб-
щение как участников коллективов, 
так и слушателей к художествен-
ным мировым и национальным 
ценностям музыкального искус-
ства; 

– отличается разнообразием 
уровней подготовки специалистов в 
рамках единой образовательной си-
стемы: начальное обучение, сред-
нее и высшее специальное образо-
вание, включающее следующие 
разновидности: традиционно-акаде-
мическое, магистратура, аспиранту-
ра, докторантура, ассистентура-ста-
жировка, курсы повышения квали-
фикации и др. 

Определение перечисленных 
признаков, их систематизация, со-
держательные аспекты позволяют 
нам говорить о духовом искусстве 
как об особом художественно-твор-
ческом явлении в национальной 
культуре. Духовое искусство вы-
ступает как многоуровневая систе-
ма с характерной компонентно-
упорядоченной структурой, разно-
образием самостоятельных подсис-
тем, многоплановостью варьирова-
ния и сочетания исполнительских 
форм. Эта система не является зам-
кнутой, автономно функционирую-
щей, так как ее эффект заключается 
не только в художественной со-
стоятельности и самодостаточно-
сти, а выражается в тесном взаи-
модействии с другими подобными
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художественными системами. Как 
пример, паритетное использование 
творчески-исполнительского потен-
циала музыкантов-духовиков в ка-
мерно-инструментальных ансамблях, 
участие ансамблевых или оркестро-
вых коллективов в фестивалях хо-
рового, танцевального, народно-ин-
струментального искусства. Таким 
образом, правомерно оценивать ду-
ховое искусство как органическую, 
неотъемлемую часть национальной 
и мировой художественной культу-
ры, ее системно-образующий ком-
понент и качественный показатель 
развития.  

На основе вышеперечисленных 
признаков нами формулируется по-
нятие «духовое искусство», которое 
предлагается ввести в научный обо-
рот. По нашему мнению, духовое 
искусство – это одна из наиболее 
ранних исторически сложившихся, 
специфически-эффектных и пер-
спективных разновидностей музы-
кального искусства, упорядоченная 
по структуре система, неотъемле-
мый компонент и качественно-со-
держательный показатель уровня 
развития национальной и мировой 
художественной культуры.  

Заключение 
Анализируя историю развития, 

особенности функционирования 
духового искусства в рамках эво-
люции художественной культуры, 
необходимо учитывать народные 
истоки [7; 11; 12; 14; 15; 18; 19]. 
Это выражается, прежде всего, в 
реставрации, создании и модифика-
ции народного музыкального духо-
вого инструментария, развитии и 
приумножении народно-инстру-
ментальных исполнительских тра-
диций, что реализуется благодаря 
творческим поискам музыкантов. 
На ранней стадии развития духово-
го искусства оправдывал себя со-

зерцательно-подражательный прин-
цип передачи исполнительских на-
выков. Нынешнее состояние харак-
теризуется академической манерой 
исполнения как профессиональных 
художественных коллективов, так и 
любительских инструментальных 
составов. Отметим, что народные 
духовые инструменты Беларуси 
стали предметом сравнительного 
анализа исследователей [1].  

Важное место в процессах вос-
становления народных традиций 
исполнительства на народных ду-
ховых инструментах, дальнейшего 
поступательно-качественного раз-
вития занимает формирование на-
циональной многоуровневой систе-
мы подготовки специалистов – пре-
подавателей, исполнителей, руко-
водителей коллективов, интерпре-
таторов народной музыки [9].         
В Украине, например, начался выпуск 
специальных изданий [2; 3]. Можно 
только сожалеть, что сведения о 
многообразии народных духовых, 
ударных инструментов Беларуси не 
нашли отражения в иллюстриро-
ванной энциклопедии музыкальных 
инструментов мира [17]. Поэтому 
социально значимым событием в 
отечественной художественной куль-
туре явилась подготовка ряда пуб-
ликаций о народном духовом ин-
струментарии [8–15; 18–20]. Уни-
кальным явлением стало возникно-
вение первой фундаментальной на-
циональной школы игры на бело-
русских народных духовых инстру-
ментах [5–7]. 

Совокупность рассмотренных 
нами признаков духового искусства 
позволяет говорить о социальном 
феномене национальной худо-
жественной культуры, характе-
ризующемся причинно-следствен-
ными связями, наличием подси-
стем, качественно-содержатель-
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ным, темброво-колористическим и 
концертно-зрелищным своеобразием. 

Изучение специфики нацио-
нального духового искусства дает 
возможность определить его место 
в мировой художественной культу-
ре. Как подчеркивает А. Мельни-
ков, «культура любой нации яв-
ляется важным элементом общеми-
ровой культуры». По мнению ис-
следователя, «в материальной и ду-
ховной деятельности народов опре-
деленные их стороны получают от-
носительно более полное развитие, 
каждая национальная культура тем 

самым в сопоставимых аспектах 
дополняет культуру других наро-
дов» [16, с. 81]. Необходимо выво-
дить духовое искусство Беларуси 
на новый качественный уровень с 
учетом плодотворного пригранич-
ного, межрегионального культур-
ного сотрудничества [4; 13], укреп-
лять межкультурные контакты с 
другими национальными художе-
ственными культурами, что, в свою 
очередь, позволит занять достойное 
место в иерархии мировой художе-
ственной культуры.  
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A. KOROTEEV 

 
WIND ART AS A SYSTEM-FORMING COMPONENT 

AND A QUALITATIVE INDICATOR 
OF DEVELOPING NATIONAL AND WORLD ART CULTURE 

 
The peculiarities of wind art as a historically developed art are considered. Its characteristic features 

are revealed. Definition of the «wind art» concept is introduced.  
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