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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТНООРГАНОЛОГИИ, ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ И ДУХОВОГО 

ИСКУССТВА (ударные и духовые музыкальные инструменты белорусов) 

Динамичное развитие социокультурных процессов в обществе в современных условиях оказывает влияние 
и на интенсивное развитие музыкального искусства. Его творческий вектор с разнообразием направлений и жанровая 
панорама весьма представительна и привлекательна как для специалистов (исполнители, музыковеды, 
преподаватели и обучающиеся и др.), так и для почитателей музыкального искусства. Но происходящие в 
музыкальном мире изменения могут носить либо поступательный и прогрессивный характер, либо обнажать 
нежелательные противоречия. Исходя из задач проведённого исследования, объектом было определено духовое 
искусство Беларуси, а предметом - выявление наиболее актуальных проблем и задач искусствоведческого плана в 
области изучения специалистами этноорганологических аспектов эволюции и функционирования духовых и 
ударных инструментов белорусов в контексте национальной и мировой музыкальной культуры. На наш взгляд, 
актуальность проведённого исследования заключается в том, что обозначенная нами проблематика ещё не стало 
объектом пристального изучения представителями различных специальностей. К её изучению необходимо 
привлекать таких специалистов, как историки, философы, культурологи, социологи, этнографы, музееведы, 
искусствоведы, исполнители, педагоги, психологи. Значимость проведённого исследования заключается в том, что 
до настоящего времени подобные исследования носили ограниченный и единичный характер. 

Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что музыковеды не уделяют в 
достаточной степени внимание вопросам развития национального традиционного духового музыкального 
инструментария, в том числе и белорусов, а порой его даже попросту игнорируют [14, с. 122]. Заслуживает внимание 
фундаментальный труд коллектива авторов «Атлас музыкальных инструментов народов СССР» [6]. Но, тем не 
менее, в своих публикациях, опираясь на искусствоведческие, этноорганолгические и исторические аспекты, ряд 
авторов сообщает интересные сведения о разнообразии и функциональной особенности традиционного духового 
музыкального инструментария белорусов [2 - 5; 7 - 14; 18; 22; 24]. Концентрированные сведения в этом плане 
отражены в учебном пособии А.Кремко [15]. Интересные аспекты в своих исследованиях рассматривают такие 
авторы, как В.Алефиренко [1, с. 72-76], А.Минков [17,с. 145-147], А.Сурба [21, с. 143-145], С.Ярук [22, с. 181-183], а 
также польские этнографы К.Мошинский [23] и Ч.Петкевич [24]. 

Основные результаты проведённого исследования позволили определить для искусствоведов 
неоспоримую широту разнообразия национального традиционного духового музыкального инструментария 
белорусов и его включение как в систему художественной культуры Беларуси, так и в структурную панораму 
духового искусства республики. В этом плане здесь следует отметить, прежде всего, следующие 
проблемно-тематические компоненты для исследований: 

1)  три формы музицирования - сольное, ансамблевое и высшую форму исполнительства - оркестровое, 
капельное, в которых задействован национальный традиционный духовой музыкальный инструментарий белорусов; 

2)  две сферы функционирования - любительское творчество и профессиональное исполнительство, где 
используется национальный традиционный духовой музыкальный инструментарий белорусов; 

3)  широта жанрового многообразия произведений для национального традиционного духового 
музыкального инструментария белорусов (включая градацию произведений от лаконичных пьес до сочинений 
крупной формы); 

4)  многочисленные формы адаптации музыкального материала с учётом использования национального 
традиционного духового музыкального инструментария белорусов (обработки, переложения, редакции, 
интерпретации, фантазии, вариации, компиляция, попурри и др.). 

Результаты изучения национального традиционного духового музыкального инструментария белорусов в 
контексте искусствоведческих исследований следует апробировать на различных научных, научно-практических, 
научно-творческих конференциях, мастер-классах ведущих специалистов, семинарах-практикумах и т.п. Введение 
этих материалов в научный оборот для продолжения исследовательской деятельности специалистов 
(искусствоведов, педагогов, исполнителей и др.) позволит объективно оценивать историческую, 
художественно-творческую и социокультурную значимость национального традиционного духового музыкального 
инструментария белорусов в современной структуре национальной и мировой художественной культуры и духового 
искусства - в частности. 
Популяризация исторических сведений, искусствоведческих аспектов и музыкально-теоретических знаний об 
особенностях национального традиционного духового музыкального инструментария белорусов является важным 
условием организации целенаправленного процесса по подготовке исполнителей на духовых и ударных 
музыкальных инструментах как для профессиональной сферы деятельности, так и для сферы народного 
любительского творчества. Но этот процесс должен начинаться уже с начальной стадии обучения в детских 
музыкальных школах, школа искусств, общеобразовательных средних школах с музыкальным уклоном и т.п., и 
продолжаться в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусств. Но, например, до 
сегодняшнего дня ни в начальных, ни в средних специальных учебных заведениях, ни в общеобразовательных 
учебных заведениях (для общего представления) учащимся не дают знания о многообразии и специфике 
функционирования духовых и ударных инструментов белорусов. Причём эти знания следует давать именно в 
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контексте национальной и мировой музыкальной и художественной культуры. Положительным моментом в 
решении такой проблемы является организация учебного процесса по специальности 1-16 01 06 «Духовые 
инструменты» и направления этой специальности 1-16 01 06-11 «Духовые инструменты (народные)» в учреждении 
образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» с 2000 года. 

Какие следует использовать методы в процессе изучения и популяризации знаний о многообразии и 
специфике функционирования духовых и ударных инструментов белорусов? Прежде всего, речь должна вестить об 
использовании такого метода, как органологический, позволяющий познакомиться с особенностями конструкции 
инструментов на основе скрупулёзных описаний, сравнительного анализа о сущности частных или общих 
усовершенствований художественного- технических особенностей народных духовых и ударных инструментов. 
Органология и этноорганология, в том числе, предполают исследование эволюции и функционирования 
музыкального инструментрия с учётом таких тенденций, как формирование этноорганологическо-образного 
мышления (исполнители, авторы музыки, музыкальны мастера) и эволюционно-музыкальное развитие (апробация 
приемлемых образцов музыкальных инструментов и их активное включение в исполнительскую практику с целью 
стимулирования эмоциональных процессов музыкального исполнительства в контексте органофонии). Но большую 
пользу в плане исследования народного духового инструментария, на наш взгляд, все же принесёт 
эстетике-музыкальный метод, в основе которого - принцип глубокой социально-исторической обусловленности 
всех социокультурных процессов и изменений в сфере музыкального искусства. 

Таким образом, акцентирование внимания специалистов на необходимость исследования народного 
духового инструментария белорусов в контексте мировой, национальной этноорганологии, этномузыкологии и 
духового искусства позволит более обстоятельно выявить сущность национального традиционного духового 
музыкального инструментария белорусов, а его результаты вводить в научный оборот. Такой подход призван 
обеспечить заинтересованность искусствоведов и других специалистов в исследовании обозначенной проблематики 
и продемонстрирует социокультурную значимость и престижность традиционного народного духового 
инструментария Беларуси с его уникальными художественно-специфическими особенностями. Изученные 
рассмотренной проблемы позволяют определить следующие основные направления исследований по проблемам 
эволюции и функционирования народного духового инструментария белорусов: 

1)  анализ социокультурной значимости национального традиционного духового музыкального духового и 
ударного инструментария белорусов в современной структуре национальной и мировой художественной культуры и 
духового искусства на основе исследования совокупности достижений материальной культуры (изготовление 
музыкальных инструментов) и духовной культуры (художественная и исполнительская специфика); 

2)  расширение предмета и проблемных аспектов исследования эволюции народного духового и ударного 
инструментария; 

3)  реконструкция исторического процесса эволюции народного духового и ударного инструментария в 
контексте формирования и развития художественной культуры и духового искусства в частности; 

4)  изучение проблемы реставрации, изготовления и эксплуатации народного духового и ударного 
музыкального инструментария белорусов и поиск новой оптимальной модели подготовки таких специалистов с 
учётом прогрессивных зарубежных достижений в аналогичной области; 

5)  организация и проведение различных научных, научно-практических, научно-творческих 
конференций, мастер-классов ведущих специалистов, семинаров-практикумов и т.п. с целью апробации сведений, 
полученных специалистами в ходе проводимых исследований и опыта творческой деятельности. 
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