
менном этапе положение таково, что те или иные стороны этого искусства заслуживают художес
твенной критики — оценки, истолкования и анализа произведений белорусского эстрадного искус
ства, его явлений, направлений и тенденций развития, видов и жанров, так как информация о дан
ном виде искусства является частью музыкознания в системе искусствоведения.
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ДЖАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫ Х КОМПОЗИТОРОВ БЕЛАРУСИ

Рябушкина И. А.,
аспирантка Белорусского государственного университета культуры и искусств

Взаимодействие джаза и академической музыки в современном композиторском творчестве 
широко распространено, однако в искусствоведении проблема эта мало разработана. Это сказалось 
на таких фундаментальных исследованиях о джазе, как работы У. Сарджента, Д. Коллиера, А. Одэра, 
В. Конен, Ю. Чугунова, И. Бриля, А. Рогачева, Д. Ухова. В них преобладает исторический подход и опи
сание методов сочинения музыки. Попытка систематизации и классификации процессов соприкосно
вения джаза и академической традиции была предпринята Е. Казуровой, однако вопрос о влиянии 
джаза на творчество белорусских композиторов ею не рассматривался. Не ставился он ни в современ
ной отечественной музыковедческой литературе, ни в научно-популярных изданиях. Между тем джаз 
занимает важное место в музыкальной культуре Беларуси.

В Беларуси джазовая музыка зазвучала с концертной эстрады с организацией в 1940 году 
Государственного джазового оркестра под управлением Э. Рознера, а затем благодаря творческой 
и концертной деятельности Ю. Бельзацкого, Б. Райского, М. Финберга и других музыкантов этот вид 
музыкального искусства получил дальнейшее развитие. Так, например, в 2007 г. прошел очередной 
фестиваль джазовой музыки «Минск 2007», в рамках ежегодного международного фестиваля искусств 
«Минская весна 2007» — концерт «Диалог противоположностей: джаз— хоровая классика». В нем при
няли участие биг-бэнд Национального концертного оркестра Республики Беларусь под управлением 
М. Финберга и Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь им. Г. Ширмы 
под управлением Л. Ефимовой. Кроме того, во Дворце профсоюзов и концертном зале «Минск» еже
месячно проводятся гастрольные концерты российских и прибалтийских джазовых музыкантов. На 
минских и республиканских концертных площадках постоянно проходят выступления таких известных 
белорусских джазовых исполнителей, как Е. Владимиров, Н. Федоренко, В. Угольник, а также группы 
«Яблочный чай».

Внимание к джазу проявляется не только в области развлекательной и так называемой легкой 
музыки, но и среди композиторов академической традиции. Устойчивый интерес к этому серьезней
шему виду музыкального искусства обнаружил себя уже в начале XX в. Преломление джазовых при
нципов и средств выразительности ощутимо в творчестве К. Дебюсси (цикл Детский уголок «Кекуок», 
1908, прелюдия «Менестрели» из 1-й тетради прелюдий для фортепиано, 1910, пьесы для фортепи
ано «Генерал Лавин»-эксцентрик», 1912 и «Маленький неф», 1913), Эрика Сати (прелюдия из сюиты
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«Джек в стойле», 1899, «Рэгтайм парохода» из балета «Парад», 1916), а также в творчестве М. Равеля, 
Ж. Орика, которые обращались к жанру фокстрота. Из немецких композиторов к жанровым формам 
джаза обращался П. Хиндемит (Камерная музыка № 1,1921 и Сюита для фортепиано «1922», 1922). 
Подобные примеры мы находим в творчестве русских и советских композиторов первой половины XX 
в. — И. Стравинского (Рэгтайм из «Истории солдата», 1918, Рэгтайм для 11 инструментов, 1918, Р1апо- 
Кад-Мизю, 1919, «ЕЬопу Сопсег1о», 1940) и Д. Шостаковича (фокстрот «Таити-трот», 1928 и Сюита 
для джаз-оркестра № 1, 1934). Во второй половине XX в. очевиден пристальный интерес к джазу в 
творчестве академических композиторов из Восточной Европы, в частности, российских. Среди них 
Р. Щедрин (Второй фортепианный концерт, 1966), А. Шнитке (джазовая импровизация в Первой сим
фонии, 1972), Э. Денисов (композиция для голоса и семи инструментов «Пять историй о господине 
Кёйнере по Бертольду Брехту», 1966) и Финал фортепианного концерта, 1974).

В центре нашего внимания находится преломление джазовых идиом в творчестве белорусских ком
позиторов академического направления. Черты джаза присутствуют в творчестве Е. Глебова (фортепиан
ная пьеса «НЭП-90», 1991 и произведения для эстрадного оркестра), В. Доморацкого (Концерт для оркес
тра, 1987 и мюзикл «Лунный день» по мотивам повести Дж. Пристли «31 июля» в 2-х действиях, 1995). 
Очень часто джазовые средства выразительности (синкопированный ритм, джазовая стилистика, аккор- 
дика и жанровые формы) использует Г. Горелова, например в Сонате для скрипки, 1988, в Концерте для 
большого симфонического оркестра, 2002 где в первой части — свободная аллюзия на тему Г. Миллера 
«Чаттануга чуча» из к/ф «Серенада солнечной долины», в фортепианных произведениях (шесть харак
терных пьес в синкопированных ритмах для двух фортепиано «Музыка города») и т. д.

Активно использует джазовый импровизационный принцип В. Кузнецов в своих фортепианных 
произведениях — Фуге на тему Каунта Бэйси, 1999, прелюдии «Музыка для Юли», 1999 и в камер
ных произведениях — Каприччио для скрипки и фортепиано, 2000 и в Ритмическом этюде для цим
бал и ударных, 2000. В Концерте для симфонического оркестра, 1988 предложена импровизация для 
солиста и т.д. Джазовую гармонию, кросс-ритмы и жанровые формы использовали П. Альхимович в 
Концертной сюите для саксофона-альта и камерного оркестра, 1986 и О. Елисеенков в Пяти пьесах для 
биг-бэнда, 1990 и «Посвящении» для спринг-бэнда, 1992, а также Н. Устинова в фортепианной пьесе 
«Воспоминание о Витебской осени» и «Прогулке» для квинтета духовых инструментов [1]. Процесс 
взаимопроникновения и взаимодействия академической музыки и джаза разрабатывается так назы
ваемым «третьим течением». В рамках «третьего течения» представлено творчество В. Полуэктова 
и И. Дадиомова.

Творчество белорусских композиторов академической ориентации при обращении к джазу в 
целом наследует принцип классического джаза с инкрустацией современного. Национальные музы
канты все активнее используют и принципы современного джаза — это И. Дадиомов (Джазовая 
сюита, посвящение Ч. Кориа: Интродукция и танец, Романс, Скерцо [2]), Г. Горелова (Концертная 
пьеса для фортепиано «Ритмы улицы», 2004, «День Святого Валентина», Фанк-музыка для солис
тов «Классик-Авангард», 2005)

Феномен преломления джазовых принципов в композиторском творчестве академического направ
ления способствует расширению амплитуды художественного пространства и стилевому обогащению 
современной музыки.

ЛИ ТЕРАТУРА
1. Мдз1ван1 Т. Г., Серпенка Р. I. Кампаэггары Беларусь Мн., 1997.
2. 1дог О айотси  Роз! 5сф 1ит [Звукозапись], регТогтс! Ьу I. ОасИоггеж 1згае1, ВеегзЬеЬа, 2002.1 электрон, опт. диск

КиаЬизЬШ а I. А.
ж г  /а /  тне т я к з ог м о о ем  С0МР08ЕН8 о р  в е ш и 5

ТЬе ргоЫет о/ МвгасИоп о I/ а и  эпй рппар1ез о! асэйет/с т и ж  Ьаз Ш е  гезопапсе. Номеиег от тодет 
аЛ спИазт И 13 роог1у йеуе/ореЛ ТЬе (Лете о1 Гйе риЫюаНоп /5 1Ье га/гасйол о (/а и  Шютз от 1Ье тогкв о! 
Ве1аги$1ап сотрозегз оПЬе асайет/с сИгесЧоп \нЫсЬ /5 сатей о и! дШегепНу. II /з розз/Ые (о 5 отд/е о и11Ьгее 
1агде раг\з о ! депге ШгасНопз: от 1Ье зрЬеге оI  зетапНсз, от 1Ье зрЬеге о ! з 1у1е апд депге кИотз тЫсЬ 
такез роз$1Ые 1о ехрапд №е атрНЫе о( аг! зрасе о! товет паНопаI тиз/с.

242

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




