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впоследствии оказала большое влияние на национальную политику в СССР. Указанная полити-

ка получилась на практике в определённой степени неясной и противоречивой. С одной сторо-

ны руководством Советского Союза прилагались усилия по конституированию этнических 

общностей (наций, национальностей, народностей), их территориализации и наполнению наци-

ональных проектов определенным содержанием. С другой стороны принимались меры по го-

могенизации разнородного в языковом и культурном отношении населения СССР, в частности, 

это нашло отражение в усилиях по русификации, в том числе, через систему образования.  

После распада Советского Союза политика русификации, т.е. отдельно взятый аспект со-

ветской национальной политики, и последствия русификации были подвергнуты критике и да-

же осуждению политическими элитами и интеллигенцией во многих бывших советских рес-

публиках, что легло в основу легитимизации процессов дерусификации и десоветизации. 
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Исследования по истории музыки Беларуси в досоветский и советский периоды и в пери-

од 90-х гг. ХХ – начала XXI в. проводили польские, белорусские, российские и украинские эт-

нографы, историки, литературоведы и искусствоведы.  

Цель нашей работы – провести историографическое исследование истории музыки Бела-

руси конца XVIII – первой половины XIX в.  

Материал и методы. При подготовке статьи использовались работы по этнографии, ис-

тории Беларуси, музыковедении и искусствоведении. Работа выполнена с использованием об-

щелогических (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и сравнение) и специально-

исторических (историко-генетический, историко-сравнительный) методов. 

Результаты и их обсуждение. Первые исследования по белорусскому народному песен-

ному творчеству провели в своих работах польские исследователи К. Фалютинский, А. Мух-

линский, М. Родевич [1, с. 6].  

Со второй половины XIX в. исследования белорусских народных песен начинают прово-

дить российские ученые. Так, А. Терещенко описал народные песни при сватании, выкупе не-

весты, венчании, [2, с. 460–472]. А. Н. Пыпин акцентирует внимание на белорусских народных 

песнях, помещенных Я. Чечотом в его сборниках «Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dżwiny» [3, 

с. 211]. Хотя сам автор и считает «западнорусский народ самым русским» [3, с. 213], но осо-

бенно ценными он считает второй и третий сборник, которые содержат оригинальные белорус-

ские купальские, свадебные и дожинковые песни [3, с. 214].  

А. К. Киркор перечисляет белорусские народные песни, затрагивающих жизненные цик-

лы человека (рождение, крестины, свадьбу, смерть) [4, с. 281–283]. В свою очередь, Е. Ф. Кар-

ский приводит примеры белорусских народных песен при проведении праздников «Купало», 

«Радовницы», «Русалки» [5, с. 5–7].  

В начале XX в. о популярности оперы С. Монюшко к пьесе В. Дунина-Марцинкевича 

«Селянка» упомянули в своих работах Д. Дорошенко [6, с. 16] и В. Ю. Ластовский [7, с. 96].  

В советский период исследования ученых по истории театра Беларуси продолжены. В 20-

30-е гг. ХХ в. один из деятелей национально-демократического направления С. Станкевич, ис-

следуя стихотворения А. Петрашкевича, подчеркивает, что в его идиллиях «Купала» (1819 г.) и 

«Уладак ды Ваўрак» (1820 г.) передается оригинальный текст белорусских народных песен, 

очень популярных в исследуемый период [8, с. 65]. 
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Ю. Н. Дрейзин в духе марксизма критикует тех композиторов, которые посвящали свои 

музыкальные произведения аристократической Польше, а не думали о страданиях трудящихся 

масс [9, с. 99–100].  

В 40–50-х гг. XX в. ученые продолжают исследовать историю музыки Беларуси. По 

мнению И. Баса в произведениях С. Монюшко демонстрируется униженная судьба простого 

белорусского народа [10, л. 2]. А. Поляков приводит сведения о том, что композитор  

С. Монюшко в своем творчестве использовал произведения А. Мицкевича [11, с. 8–9].  

В 60–80-х гг. XX в. учеными проведены более развернутые исследования по истории му-

зыки Беларуси. Д. Н. Журавлев к наиболее ценным относит белорусские народные песни, со-

бранные Я. Чечотом с реалистичным отражением быта и жизни сельского населения, прожи-

вающего на берегах Немана, Двины и Днепра [12, л. 5]. 

О появлении пианистов на Беларуси, среди которых был Д. Стефанович и его ученики  

С. Монюшко, Ф. Миладовский, Н. Орда, К. Марцинкевич упоминает Е. И. Ахвердова [13, с. 67–70]. 

В период 90-х гг. ХХ – начала XXI в. продолжены активные исследования по истории те-

атра Беларуси. В. В. Качановский [14, с. 78–80], Н. Д. Ковшаров [15, с. 53] основную роль в 

расширении музыкального профессионализма единогласно отводят крепостным оркестрам и 

капеллам при магнатских театрах. В отличие от них, А. Л. Капилов, Е. И. Ахвердова [16, с. 15], 

Р. И. Сергиенко [17, с. 27–29] и др. используя множественность методологических подходов, 

основную роль в формировании музыкального искусства Беларуси отводят сети музыкальных 

театров, деятельности местных и заграничных композиторов и музыкантов, в частности,  

М. Каз. Огинского, М. Кл. Огинского, Т. Костюшко, М. Радзивилла, Л. Ситанского, В. Козлов-

ского, С. Монюшко, Я. Д. Голланда.  

Заключение. Историография истории музыки Беларуси конца XVIII – первой половины 

XIX в. в досоветский период представлена «польским», «русским», «белорусским» и «украин-

ским» направлениями. Их представители акцентировали внимание на белорусских народных 

песнях. Историография проблемы в советский период рассмотрена поэтапно: 20-30-е, 40-50-е и 

60-80-е гг. Исследователи использовали принцип классового анализа, опирались на принцип 

коммунистической партийности, в своих работах рассматривали развитие усадебных и кре-

постных театров. В период 90-х гг. ХХ – начала ХХI в. в историографии проблемы выделились 

два направления. Представители первого ориентировались на установки, заложенные в совет-

ский период, второго – использовали множественность методологических подходов. 
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