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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КуЛЬТуРЫ
В статье автор рассматривает традиционные народные духовые 

инструменты беларусов как трансляторы народно-инструментального 
исполнительства и достижений национальной художественной культуры. 
В научный оборот вводится интересные сведения об этих инструментах и их 
социальной культурной значимости.

Статью значительно дополняют материалы публикаций автора, 
указанные в списке литературы.

The author considers the traditional folk wind instruments Belarusians as 
translators folk instrumental performance and achievements of the national cul
ture. The scientific revolution introduced some interesting information about 
these instruments and social cultural significance.

Article greatly complement the materials of author's publications listed in 
the bibliography.

W artykule autor omawia tradycyjne ludowe d^te instrumenty Biatorusinow 
jako nosniki ludowo -  instrumentalnego wykonawstwa i osi^gni^c ludowej arty- 
stycznej kultury. W obieg naukowy wprowadza interesuj^ce wiadomosci о tych 
instrumentach i podkresla ich socjalno-kulturowe znaczenie.

В национальной художественной культуре Беларуси традиционные 
народные духовые инструменты беларусов играют важную роль как пока
затель уровня развития материальной и духовной культуры белорусского

1 Profesor Biatoruskiego Paristwowego Uniwersytetu Sztuk. Wydziat Muzyki Instrumentalnej w Mirisku.
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народа. Творчество исполнителей на духовых инструментах, включая от
дельных исполнителей, составы ансамблей и капелл с участием тради
ционных народных духовых музыкальных инструментов и современные 
оркестровые духовые инструменты в составах многочисленных духовых 
оркестров, ансамблей, характеризуется социокультурными эффектами вы
ступлений и неизменной симпатией почитателей музыкального искусства 
к этим исполнителям и тем традициям, которые они сохранят и преумножа
ют. В ходе своего исследования мы изучали различные аспекты значимости 
традиционных народных духовых инструментов беларусов [6 -  24], особо 
акцентирую внимание на том, что такие уникальные народные музыкаль
ные инструменты должны рассматриваться как объекты научных исследова
ний национальной и всемирной этноорганологии в контексте европейской 
и мировой культуры [19, с. 105-120].

Семейство традиционных народных духовых инструментов беларусов 
широко представлено в своём разнообразии по следующим группам: ла
биальные, язычковые, амбушюрные.

Фото беларуских лабиальных инструментов -  разновидности дудок.

Дудка -  один из древних народных духовых инструментов. Дудка отно
сится к типу продольных флейт. Возбудителем звука является свистковое 
устройство (свисток). На стволе инструмента находятся игровые отверстия.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Дудки разных регионов, сделанных разными мастерами, отличаются друг от 
друга формой, длиной, количеством игровых отверстий (от 5 до 8 игровых 
отверстий). С таким количеством отверстий полутона исполнитель может 
извлекать путём открытия половины отверстия. Но если при ключе стоят от 
2-х и более знаков альтерации, то исполнение мелодий, особенно в быстрых 
темпах, практически невозможно. Это связано с тем, что народные музыкан
ты по нотам не играли, и потому они как исполнители и мастера-музыканты 
в одном лице изготавливали себе инструмент определённого строя и диа
пазона, которым они могли успешно овладеть. Мелодия подбиралась, ис
полнялась в соответствии с возможностью инструмента. Дудки народных 
мастеров имели неповторимый колорит звучания, их искусство было связа
но с бытом, а народные музыканты достигали поразительного мастерства. 
Материалом для изготовления дудки они использовали деревья (ствол или 
полую кору), листья, стебель травы или тростника.

Как и другие различные музыкальные инструменты, дудка имеет соот
ветственно следующие разновидности: пикколо, сопрано, альт, тенор, бас.

Дудка-сопрано in "с" -  обладает большими техническими возможностями, 
приятным тембром, обилием различных приёмов и штрихов. Современная 
дудка, имеющая хроматический звукоряд, имеет 10 отверстий. Она прочно 
вошла в состав народного оркестра. Динамика инструмента зависит от реги
стров. На ней невозможно исполнять нюансы, как crescendo или diminuendo.

Диапазон сопрановой дудки по записи от до 1 до ля 3, а по звучанию от 
до 2 доля 4 соответственно. Так в низком регистре (до2 -  си2) нюанс р-тр, 
тембр -  мягкий, нежный. В низком регистре лучше исполнять лирические 
танцы, наигрыши. Средний регистр (до З - с и З )  нюанс на м/ , тембр -  яркий, 
насыщенный. Уникально звучат не только мелодии кантиленного характера, 
но и произведения с вариационным изложением и использованием под
вижных наигрышей.

Нюанс/-#эффектно звучит в высоком регистре (си 3 -л я  4). Тембр в этом 
регистре довольно убедительный, яркий и даже пронзительный. Исполне
ние на дудке-сопрано в низком регистре н а/, а в высоком на р -  практиче
ски невозможно.

На дудке можно использовать такие различные штрихи, как легато, нон 
легато, стаккато, двойное стаккато, акцент, переменный штрих. Характерно 
и исполнение таких приёмов, как фрулятто, дубль штрих, глиссандо, помо
гающее на инструменте изобразить плачь, завывание и т.д.

Дудка-сопрано хорошо сочетается с цимбалами, с гобоем, с кларнетом, 
с баяном или гармошкой, в унисон с колокольчиками или с ксилофоном.
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Часто дудка-сопрано исполняет сольные партии, контрапункт в народном 

оркестре.
Дудка-альт in "д" -  её диапазон: по записи от до 1 до ре 3; по звучанию 

-  соль 1 - л я  3.
Дудка-тенор in " f  -  по записи диапазон от до 1 до ре 3, а по звучанию 

от фа 1 до соль 3.
Тембр альтовой и теноровой дудок мягкий, матовый, с призвуками сла

бого шипения. Игровой ствол и свистковое устройство у них шире, поэтому 

и расход воздуха у них больше, чем у дудки-сопрано. Для них не рекомен

дуется писать длинные звуки. В технических возможностях теноровая и аль
товая дудки также уступают сопрановой -  из-за большого расстояния между 

отверстиями. Извлечение высоких звуков на альте и теноре возможно, но 

лучше их не играть из-за неустойчивости, надрывности, они могут сорваться.

Дудка-бас in "с". Звуки нотируются по фактическому звучанию. Диапазон 
от до 1 до ля 2(си 2). Размер у басовой дудки гораздо больше, чем у других 

дудок: увеличен игровой ствол и расстояние между игровыми отверстия

ми, свистковое устройство довольно широкое. Исполнитель на такой дудке 
должен обладать длинными пальцами: для закрытия игровых отверстий. 

Из-за этого в техническом плане дудка совсем неподвижна. Тембр у басовой 

дудки -  тихий, матовый, с некоторым эффектом завывания.

Фото беларуского лабиального инструмента -  окарины.
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Фото беларуских язычковых или лингвальных инструментов -  разновидности
жалеек.

Фото уникального традиционного беларуского язычкового или лингвального
инструмента -  дуды.
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Фото традиционных беларуских амбушюрных инструментов -  пастушьих 
натуральных деревянных труб.

Следует подчеркнуть, что национальное и мировое духовое искусство 

в целом являются как одним из составных компонентов художественного 

творчества и музыкального искусства, так и его специфическим направле
нием. Мотивация в исследовании духового искусства как научного объекта 

в виде феномена художественной культуры, народного творчества и музы

кального исполнительства, должна быть обусловлена целым рядом объек
тивных факторов и процессом поиска решений конкретных задач.

В музыковедческих материалах беларуских исследователей и публика

циях специалистов духового искусства так или иначе затрагивался вопрос 

о бытовании народного духового музыкального инструментария [1, с. 72-76; 
25, с. 220-229; 27; 28, с. 199-234; 29; 31], фиксировались в виде фоназаписей 

и нотно-графического изображения лучшие образцы беларуской народной 

инструментальной музыки, которая исполнялась музыкантами на народ

ных инструментах, в том числе и на традиционных духовых инструментах 

беларусов [2]. Для проведений исследований национального музыкаль

ного инструментария для исследователей Беларуси представляет особый 

интерес работы польских коллег К.Мошиньского [35], Ч.Петкевича [36], 

Б.Матлавского [33; 34], известных немецких органологов К.Закса и Э. фон
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Хорнбостеля[32; 37], а также энциклопедическое издание «Музыкальные 
инструменты мира» [26].

Исследование характерной уникальной специфики народных духовых 
инструментов беларусов позволило выявить их художественную специфи
ку. Реализация художественно-технического потенциала этих инструментов 
осуществляется в различных исполнительских формах: solo, ансамбль, ка
пелла, оркестр.

Важным условием изучения этноорганологии для выявления специфи
ческих особенностей традиционного народного духового музыкального ин
струментария в контексте культуры и искусств является, конечно же, прове
дение научных и научно-практических конференций по фольклору и обмен 
мнениями по актуальным проблемам в этой области заинтересованных 
специалистов. Обратимся и накопленному опыту в этом направлении.

Так, с 25 по 26 апреля 2013 года в городе Минске (Беларусь) институтом 
искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Наци
ональной академии наук Беларуси была проведена Ill-я Международная 
научно-практическая конференция по теме «Традиции и современное со
стояние культуры и искусств». Одной из цели этого научного форума было 
обсуждение актуальных проблем изучения этнокультурных традиций, фоль
клористики, антропологии и поиск системных подходов к решению акту
альных задач сохранения национальных культур и историко-культурного 
наследия в условиях глобализации. Учёные и специалисты учреждений 
культуры, образования, науки среди различных тем делились мнениями по 
проблемам этнологии, антропологии, фольклористики и славистики, а также 
по проблемам сохранения и популяризации культурного наследия. Нельзя 
не отметить и плодотворную работу в этом направлении государственного 
республиканского Центра русского фольклора Министерства культуры Рос
сийской Федерации, который с 3 по 8 февраля 2014 года провёл Третий Все
российского конгресс фольклористов. Предыдущие конгрессы, например, 
состоявшиеся в 2006 и 2010 годах, стали по своему размаху и результатам 
работы представительными форматными форумами в научной жизни фоль
клористов, этнологов, филологов, антропологов, искусствоведов, этномузы- 
кологов, этнохореологов и других исследователей традиционной культуры. 
В работе очередного третьего конгресса приняли участие фольклористы, 
этнографы, этномузыковеды, лингвисты, искусствоведы из 83 регионов Рос
сии, а также из 14 зарубежных стран (США, Италия, Франция, Япония и др.), 
стран СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Эстония, Латвия, 
Литва и др.). Программа мероприятий конгресса была весьма насыщенной
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и включала семинары и мастер-классы известных деятелей народного ис
кусства, выступления самобытных фольклорных ансамблей и народных хо
ров, выставку произведений декоративно-прикладного искусства, книжную 
ярмарку и др.

Довольно представительными были и проблемно-тематические блоки:
1. Фольклор в соврем енном  информационном и культурном 

пространстве.
2. Академическое народное искусство и фольклор.
3. Сценическое воплощение фольклора.
4. Современный городской фольклор. Фольклор в Интернете.
5. Базы данных и архивы фольклорных материалов.
6. Информационные технологии в фольклористике.
7. Этнокультура в современном поликультурном пространстве.
8. Фольклор в авторском творчестве. Фольклоризм.
9. Фольклор в печати и СМИ.
10. Проблемы истории и теории фольклористики
11. Поэтика и текстология фольклора. Язык фольклора.
12. Этномузыкология. Этнохореология. Этноорганология.
13. Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла.
14. Проблемы традиционной игровой культуры.
15. Стратегия и тактика полевых исследований.
16. Региональные и национальные проблемы фольклористики.
17. История науки о фольклоре.
18. Фольклористика в контексте смежных дисциплин.
19. Проблемы изучения и преподавания народной художественной 

культуры
20. Приобщение детей к ценностям фольклора в дошкольных 

учреждениях.
21. Деятельность культурно-досуговых и концертных учреждений по ор

ганизации фольклорной практики.
22. Современные фестивали и конкурсы фольклора.
23. Менеджмент в области народного творчества.
Программа этого конгресса была довольно насыщена. Так, в ходе прове

дения конгресса в течение трех дней были организованы 32 секций и 4 кру
глых стола, на них были заслушаны более 400 научных докладов и сообще
ний. Учитывая тот факт, что фольклористика находится на стыке различных 
наук, то все выступления участников были посвящены разным актуальным 
темам народной культуры:
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1) традиционный и современный фольклор;
2) народная вера: официальная доктрина и народные толкования;
3) традиционная культура в условиях межэтнических контактов;
4) эпическое наследие;
5) музыкальный фольклор и этномузыкология;
6) локальные традиции и культуры: современные исследования;
7) язык фольклора;
8) песня как объект междисциплинарных исследований;
9) проблемы и перспективы изучения сказочной традиции;
10) слово и музыка в обрядовом фольклоре;
11) поведенческие нормативы и народная этика;
12) фольклорные архивы;
13) фольклор и этническая история;
14) музей как средство популяризации традиционной культуры;
15) декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла в со

временном мире;
16) проблемы изучения и освоения народной хореографии и многим 

другим направлениям современной фольклористики.
Как указывает Ирина Нуриева, «отличие от двух предыдущих конгрессов, 

на которых этномузыковеды были сконцентрированы в основном в рамках 
одной секции, в этот раз фольклористы-музыковеды участвовали в работе 
разных секций и круглых столов, обсуждая проблемы слова и музыки в об
ряде, народной веры, маргинальных форм искусства, песни как предмета 
междисциплинарных исследований, локальных традиций и культур, пове
денческих нормативов и народной этики и др. Безусловно, столь широкое 
поле научных интересов, встроенность в тематику современных фольклори
стических и этнологических исследований доказывает стремительное разви
тие этномузыковедения как науки, потенциал которой еще не раскрыт в пол
ной мере. Вместе с тем комитет конгресса, составляя программу его работы, 
предоставил возможность и узкопрофессионального общения, организовав 
специальную этномузыковедческую секцию «Музыкальный фольклор и эт
номузыкология: проблемы и перспективы» [30, с. 40]. И поэтому на подоб
ных научных форумах следует на секции по проблемам этноорганологии 
приглашать и специалистов духового искусства, исследующих особенности 
традиционного духового музыкального инструментария.

Ярким явлением в научном мире по изучению истории эволюции, изго
товлению и функционированию народных музыкальных инструментов в со
временных условиях развития национальных культур явилось проведение
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первой Международной научно-практической конференция «Традицион
ные народные инструменты в европейской культуре XXI века» в городе Ло- 
безе [38].

Изучение самобытности народных духовых музыкальных инструментов 
беларусов как объекта научного исследования национальной и всемирной 
этноорганологии в контексте европейской культуры требует, на наш взгляд, 
решения следующих основных задач:

1) получить основательные исторические, музыкально-теоретические 
знания о народном духовом и ударном музыкальном инструментарии не 
только Беларуси, но и аналогичном мировом музыкальном инструмента
рии в контексте изучения истории и современных тенденций органофонии 
и этноорганологии;

2) развить соответствующие музыкально-творческие навыки реше
ния художественных задач во время выполнения расшифровок, аранжи
ровок и интерпретации народной музыки, которые должны использо
ваться исполнителями и руководителями художественных коллективов 
в художественно-профессиональной творческой деятельности по дальней
шему развитию традиций народно-инструментального наследия Беларуси;

3) на основе популяризации знаний о народно-духовом инструментарии 
Беларуси способствовать реализации исполнителями и руководителями ху
дожественных коллективов личных творческо-экспериментальных поисков 
для наиболее эффективных художественно-образных инструментальных во
площений образцов национального народного традиционного музыкаль
ного наследия, а также лучших произведений современных композиторов 
Беларуси в области народно-инструментального искусства;

4) осмыслить специалистами социокультурную значимость и необходи
мость достижения социокультурного престижа народно-инструментального 
наследия Беларуси на современном этапе развития художественной 
культуры.

Для этого необходимо осуществлять теоретические разработки в процес
се традиционных и инновационных исследований по проблемам развития 
духового народно-инструментального исполнительства с учётом рассмотре
ния следующих аспектов этого процесса:

1) исполнительство на традиционных духовых инструментах беларусов 
изучать как самостоятельное направление музыкального искусства и состав
ную часть национальной и мировой художественной культуры;

2) учитывать искусствоведческие подходы для изучения специфики ис
полнительство на традиционных духовых инструментах беларусов;
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3) знать типологию традиционных народных национальных духовых ин
струментов, типологию современных составов ансамблей, оркестров.

С целью популяризации художественно-творческих преимуществ бе
ларуских традиционных народных духовых инструментов и их социокуль
турной значимости, необходимо искать оптимальные пути их включения 
в современную художественно-исполнительсакую практику.

Таким образом, рассмотрев особенности традиционных народных духо
вых инструментов беларусов отметим, что они должны стать объекты науч
ных исследований национальной и всемирной этноорганологии в контексте 
европейской культуры, так как они имеют представительную социокультур
ную значимость в современной художественной культуре. Поэтому необхо
димо объединить усилия специалистов по оптимизации их развития и мо
дификации существующего традиционного инструментария, способствовать 
внедрению эффективных методик обучения исполнителей [4; 5], осущест
влять поиск и популяризировать убедительные художественно-технические 
и творческо-исполнительские средства с целью достижения оптимального 
художественно-образного эффекта сценического воплощения. Всё это по
зволит традиционному народному духовому инструментарию беларусов 
выполнять свою определённую роль в развитии как национального, так 
и мирового музыкального искусства и художественной культуры в целом.
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