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Актуальность темы исследования. Судьба России свидетельствует о 

том, что в процессе ее становления и развития имели место резкие смены курса, 

сопровождавшиеся не только существенными переменами в политической, 

экономической и культурной подсистемах общества, но и включавшие ее соци-

альные трансформации в целом. Они происходили в связи с крещением Руси и 

татаро-монгольским игом, реформами Петра Великого и Октябрьской револю-

цией. В этой связи H.A. Бердяев писал, что мы видим разные России: Россию 

киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петров-

скую, императорскую, советскую Россию. Подобного рода цивилизационные 

изменения и прерывность превращали историческую судьбу русского народа в 

несчастную и страдальческую*. Именно с этими фактами живущие ныне поко-

ления соприкасаются сегодня - в процессе последней из социальных трансфор-

маций, начавшейся после распада советского государства с августа 1991 года. 

Для восстановления стабильности и необходимой устойчивости в подоб-

ных кризисных, катастрофических ситуациях важно иметь надежную точку 

опоры, обладающую глубинными корнями и поддерживающую дух народа. 

Одним из подобных факторов ,уія всех россиян и в том числе русских является 

их этнонациональная культура - феномен сложноорганизованный и многоком-

понентный. 

В отечественной культу; эологии к категории доминантных составляю-

щих, при анализе специфики русской культуры, относят культуру музыкаль-

ную. Она, с одной стороны, спрсобна достаточно полно отражать и аккумули-

ровать особенности русского Менталитета. С другой, — в .силу естественности 

функционирования, развитости:своих форм и видов, является всепроникающей 

- входящей в досуг и труд, в массовые и локальные праздники, в разнообразные 

формы повседневной жизнедеятельности. 

В . качестве культурного феномена музыка была и остается предметом 

специального изучения. С древних времен о ее природе размышляли не только 

специалисты, непосредственно занимавшиеся музыкальной деятельностью. Она 

'См.: Бердяев H.A. 1990. - С.7. 



была объектом философской рефлексии Платона и Аристотеля, Гегеля и 

Ф.Ницше, H.A. Радищева и А.Ф. Лосева2 Музыку исследовали физики3, в нее 

погружались психологи4, ее приводили в математическое соответствие5. Музы-
6 

ку используют с древнеиших времен как средство психотерапии 

В культурологии, эстетике и искусствоведении принято в границах обще-

го культурного пространства выделять оригинальность и самобытность народ-

ной музыкальной культуры по этнонациональному основанию. В администра-

тивно-территориальных образованиях, где проживает преимущественно рус-

ское население, она также имеет, хотя и менее заметную для непосвященных, 

региональную специфику. Эта специфика находит отражение в природной 

«привязанности» образного мышления и своеобразии исполнительской манеры, 

ладовом устройстве народных музыкальных инструментов и особенностях об-

рядового использования. В этой связи, определенный научный интерес пред-

ставляет народная музыкальная культура каждого края и области, в том числе -

Смоленской. Однако опыт бытования и законы функционирования региональ-

ной народной музыкальной культуры не стали предметом специального рас-

смотрения, позволяющего наиболее объемно и разносторонне раскрыть ее 

адаптивно-экологический, этноидентификационный и художественно-

гуманистичный потенциалы, которым придается особенное значение в мета-

научной культурологии. 

2 Платон. Соч. в 3-х т., Т. 3. - М., 1971. - С. 11, 121, 135; Аристотель. Поэтика. - Л.: Academia, 1927. - С. 120; 
Аристотель. - М., 1911. - С. 367-368,376; Гегель. Эстетика. T. 1, - М. - С. 13-14; 1968; Ницше Ф. Казус Вагнер. 
Проблема музыканта. Поли. соб. соч. Т.5. - М., 1969; Радищев H.A. Пол. соб. соч. Т. 2, 3. - M.-JL, 1941; Лосев 
A.Ф. Музыка как предмет логики. - М., 1927. 
} Багдауров В., Гарбуэов H., Зимин П. Музыкальная акустика. - M., 19S4; Гарбузов Н. Зонная природа динами-
ческого слуха. - M., 19S5; КарауловскиЙ Н. Звуковысотная интонация на духовых инструментах и проблема 
исполнительского строя Л Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. 
Труды ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1974. 
4 Готодинер А. Музыкальная психология. - М., 1993; Назайкинский E.B. О психологии музыкального воспри-
ятия. - M., 1972; Петрушин В.И. Музыкальная психология. - М., 1997; Ражников В.Г. Резервы музыкальной 
педагогики. - M., 1980; Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. - М., 1973; Теплов Б.М. Психология му-
зыкальных способностей. - M., 1947. 
3 Вебер M. Рациональные и социологические основания музыкнУ/ Вебер М. Избранное. Образ общества: Пер. с 
нем. - M., 1994; Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов. - М., 1989; Ямвлих Халдинский. Жизнь Пи-
<J>aropaV Пер. с древнегреч. и коммент. В-Б. Черниговского/. - М., 1997. 

Изард К. Эмоции человека. - М., 1980; Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. - М., 1989; Петрушин 
B.И. Музыкальная психотерапия. - М., 1997; Рейнуотгер Дж. Это в ваших силах. Ках стать собственным психо-
терапевтом. - М., 1992. 



Потребность в оптимизации использования этих потенциалов народной 

музыкальной культуры определила выбор темы настоящей диссертации, яв-

ляющейся актуальной как в теоретическом, так и в политико-практическом от-

ношении. 

Степень научной разработанности проблемы. Народная музыкальная 

культура чаще всего лишь косвенно является объектом научного исследования. 

Однако народная музыкальная культура не являлась предметом самостоятель-

ного исследования как явление самодостаточное в культурологическом пони-

мании. Ее изучению посвящены работы Э.В. Быковой, З.И. Власовой, Н.Г. Ми-

хайловой, В.А. Полякова, JI.A. Тульцевой7, эпизодически обращающих внима-

ние на народную музыкальную культуру как часть художественной культуры. 

Региональный ракурс в ее анализе в некотором роде выделяют М.А. Некрасова, 

ЛИ. Михайлова, RM. Волокитин8. 

Народная музыка бьріа и остается объектом этнографических исследова-

ний. Предметом рассмотрения в музыкальной этнографии является выявление 

локально-исторических и национально-художественных особенностей народ-

ной песни и инструментальной народной музыки, которое осуществляется пу-
I 

тем непосредственных наблюдений и точных документированных описаний, 

записей конкретных образцов народной музыки с их последующей расшифров-

кой (переводом в нотную оорму). В трудах известных этнографов В.Н. Добро-

вольского, C.B. Максимова, Д.А. Коринфского, П.В. Шейна9 народные музы-

кальные творения исследуются с позиции их бытования в повседневной среде. 

7 Быкова Э.В. Современные формы м а к а л ь н о г о н словесного устного народного творчества как феномен на-
родной культуры.// Наука о культуре: р о г и и перспективы. Информационно-аналитический сборник. Ииформ-
культура. - М„ 2000 Вып. 4.; Власова 3-И. Скоморохи и фольклор. - СПб,, 2001; Михайлова НГ. Ориентация 
на традиционную культуру в современном народном творчестве.// Ориентиры культурной политики. Информ. 
вып. № 1 0 . - М , 1997; Поляков В-А. Кривичские племена в ѴШ - XIX веках: от протогосударства к государст-
ву M Древнее жилище народов Восточцой Европы. - М., 1975; Тульцева Л А . Ритуально-праздничная культура в 
современном досуге.// Традиционные формы досуга: история и современность. - М., 1993. 
1 Некрасова M.A Народное искусство,как часть культуры. - М., 1983; Некрасова М.А Научно-теоретическое 
обоснование концепции политики и программы. Тверь, 1993; Михайлова Л.И. Социодиыамика народной худо-
жественной культуры: детерминанты, тенденции, закономерности: Монография. - M, 1999; Волокитин H.A. 
Народная культура Тверского региона: генезис, современные проблемы, система поддержки. Автореф. дисс . . . . 
канд. филос .наук. - M., 1995. 
9 Добровольский B.H. Смоленский этнографический сборник. Ч. 2, 4. - СПб, 1893; Максимов C.B. Куль хлеба. 
Нечистая, неведомая и крестная сила. - Смоленск, 1995; Коринфский A.A. Народная Русь. - Смоленск, 1995; 
Шейн П.В. Русские народные песниУ/ Чтение в императорском обществе истории и древностей Российских. -
M., 1868. 



Объектом наблюдений являются конкретные образцы народного художествен-

ного творчества, запечатленные в фольклорной форме. 

Внимание искусствоведов к народной музыкальной культуре, в особен-

ности к фольклору, проявляется в том, что они рассматривают этот предмет как 

национальное достояние, которое дает неисчерпаемый материал для профес-

сиональной деятельности. Особенность их работ заключена в «погружении» 

внутрь художественного процесса. Так в трудах Р.И. Грубера, Т.Н. Ливановой, 

O.E. Левашевой, В.В.Стасова10 исследуются некоторые аспекты построения му-

зыкальной речи (ее мелодика, голосоведение, особенности аранжировки), спе-

цифичность процессов функционирования фольклора, его форм и жанров. При 

искусствоведческом подходе народная музыкальная культура рассматривается 

как феномен, обладающий определенной художественно-эстетической ценно-

стью. 

Однако сложившиеся направления исследования народной музыкальной 

культуры недостаточно отражают ее широкую социальную значимость, функ-

циональность, особенности временного и пространственного распространения 

и ряд других аспектов, входящих в предметное поле культурологического дис-

курса. 

С позиций культурологии народная музыкальная культура предстает в 

широком контексте как явление духовной культуры, которое, находясь в про-

странстве народного творчества, способно оказывать существенное воздействие 

не столько на профессиональное искусство и художественную жизнь региона, 

сколько на жизнедеятельность локального социума, его самоидентификацию. 

Благодаря мега-, макро- и микроуровню культурологической рефлексии возмо-

жен продуктивный анализ генезиса народной музыкальной культуры, выявле-

ние особенностей ее функционирования, а также создание современной модели 

культурной политики, обеспечивающей ее сохранение при неизбежной модер-

низации традиционных форм бытования. 

10 Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. - М., 1965; Левашева O.E. Михаил Иванович Глинка: Монография: В 
2-х кн. - M., 1988; Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. - М., 1986; Стасов В.В. 
Статьи о музыке. Вып.1. - M., 1974. 



Методологической основой исследования является системный поход, 

присущий метанаучной культурологии, позволяющий целостно осуществлять 

разносторонний анализ народной музыкальной культуры. Теоретические пози-

ции диссертанта сформировались под воздействием этико-философских и со-

циально-психологических положений отечественных и зарубежных исследова-

телей, раскрывающих закономерности общественного и культурного развития. 

В основу исследования положено представление о народной музыкальной 

культуре как специфической реальности, в которой человек способен отразить 

посредством музыкально-художественной образности свое зтнонациональное 

самосознание, а также познавательно-оценочное представление о природе и 

обществе, правилах и нормах поведения. 

При написании диссертации, автор опирался на труды ученых по фольк-

лористике и педагогике, в областях социально-культурной и досуговой дея-

тельности, по теории и практике культуры: В.Е. Гусева, A.C. Каргина, Ю.Г. 

Круглова, Ю.А. Лукина, В.Я. Проппа, В.В. Савельева, Е.А. Сергеева, Ю.М. Со-

колова, В.М Чижикова11, а также работы, посвященные теории и истории на-

родной музыки - Е.А. Герці^ана, В.Н Грачева, Л.П. Зарубиной12. Изучить дина-

мику народной музыкальной культуры, познать ее содержание и функции, вы-

явить региональные особенности помогли труды смоленских историографов и 

"Гусев В.Е. Эстетика фольклора. - Л., 1967; Каргнн A.C. Народная художественная культура. - М., 1997; Круг-
лов Ю.Г. Русский обрядовый фольклор. М., 1999; Лукин Ю.А. Культурология: вчера, сегодня, завтра (Очерки 
теории и методологии, Библиография. Маргиналии). - Мп 2001; Лукин Ю.А. Социокультурная ситуация в со-
временной России и культурная политика (вступительная статья)У/ Россия на пороге 21 века: федеральная 
культурная политика (сборник документов). - М., 2002; Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. - СПб., 1995; 
Савельев B.B. Новая парадигма в отечественном культурознаиии7/ Высшее образование в России. 1998, № 3; 
Савельев B.B. Региональная культурная политика: тенденция разгосударствления.// Управление, лидерство, 
менеджмент история, теория, практика. Вып 3. - Архангельск, 2001; Сергеев ЕЛ. Генезис российской системы 
профессионального образования в сфере культуры и искусства. - Смоленск, 1999; Соколов Ю.М. Природа 
фольклора и проблемы фольклористики. - М., 1934; Чижиков B.M. Диалектика взаимодействия социокультур-
ных систем города я села. - М., 1999; Чижиков B.M., Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент. 
- М., 2003. 
12 Герцман E.B. Музыка Древней Греции и Рима. - СПб., 1995; Грачев B.H. Ветхозаветные трубные гласы и 
музыка для духовых: Сохранение синтеза или отрицание традиции?// Музыкальная академия, 2001, № 3,4; За-
рубина Л.П. Философия и музыка. - Челябинск, 1998. 



этнографов U.C. Журавлевой, Я.Р. Кошелева, В.В. Ильина, C.B. Максимова, 

А.Я. Трофимова13 

Объектом исследования является народная музыкальная культура. 

Предмет исследования - состояние и современные тенденции развития 

русской народной музыкальной культуры. В качестве эмпирической базы для 

анализа избрана народная музыкальная культура Смоленского региона. 

Цель исследования: определить условия, место и роль народной музы-

кальной культуры в оптимизации жизнедеятельности населения. 

Исходя из поставленной цели, диссертантом решались следующие за-

дачи: 

- изучены истоки народной музыкальной культуры и выявлена ее роль в 

формировании великорусского этноса; 

предпринята попытка культурологического дефилирования народной 

музыкальной культуры; 

- изучено современное состояние народной музыкальной культуры, выяв-

лены условия самосохранения и тенденции ее развития в постсоветский период; 

- намечены некоторые пути оптимизации бытования народной музыкаль-

ной культуры, программные способы ее поддержки. 

Эти задачи, с одной стороны, вытекали из цели, а с другой, определили 

содержание и структуру работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Обозначены первоистоки русской народной музыкальной культуры. 

2. Раскрыты особенности ее функционирования и оптимальные условия 

сохранения. 

3. Диагностировано состояние народной музыкальной культуры россий-

ского общества на рубеже XX и XXI веков. 

4. С позиций культурологического дискурса: 

13 Журавлева Л.С. Этнография Смоленщины. Краткий исторический очерк. - Смоленск, 1997; Смоленский 
край в литературе и фольклоре/ под ред. проф. BJB. Ильина. - Смоленск, 1995; Кошепев Я.Р. Весенне-летние 
народные праздники на Смоленщине. - Смоленск, 2002; Кошепев Я.Р. Народное творчество Смоленщины. -
Смоленск, 1997; Максимов C.B. Соб. соч. Т. 19, глава «Белорусская Смоленщина с соседями». - СПб., 1903; 
Трофимов А.Я. Просвещение и культура на Смоленщине (XIX - начало XX веков). — Смоленск, 1999. 



предложена авторская дефиниция «народная музыкальная культура»; 

- уточнено соотношение понятий «этническая», «региональная», «народная» и 

«национальная» культуры; 

дифференцирован феномен музыкального творчества, в котором выделены 

традиционный^ самодеятельный и профессиональный компоненты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Проведенное исследование позволяет: 

- осмыслить и в значительной мере углубить представление о роли и мес-

те народной музыкальной культуры в жизни общества, ее влиянии на духовно-

нравственную и социальную атмосферу; 

- определить современное состояние народной музыкальной культуры и 

предложить пути оптимизации eje функционирования; 

- использовать положения! и выводы диссертации для разработки и вклю-

чения специального курса о народной музыкальной культуре в проблемное по-

ле культурологии; j 

- внести предложения по ^ключению потенциала народной музыкальной 

культуры в работу образовательных учреждений и вузов культуры и искусств. 

Апробация работы. Основные положения работы обсуждены на заседа-

нии кафедры гуманитарных наук Академии переподготовки работников искус-

ства, культуры и туризма.. Полученные данные использовались в учебном про-

цессе в Смоленском государственном институте искусств, отражены в выступ-
I 

лениях на конференциях и в научных публикациях общим объемом более 2 п.л. 

Структура диссертации 'обусловлена логикой исследования и состоит 

из введения, трех разделов, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются объект и предмет исследования, его актуаль-

ность, рассматривается источниковедческая база, раскрывается методология, 

научная новизна и практическая значимость работы. 



Первый раздел - «Генезис и структура народной музыкальной культуры» 

раскрывает особенности становления и развития форм и жанров исследуемо-

го феномена от язычества до современности. 

В разделе рассмотрены и конкретизированы понятия и категории, имею-

щие непосредственное отношение к избранной теме. С позиций культурологии 

автор приходит к выводу, что народная музыкальная культура - один из ком-

понентов духовного производства, выражающий память и миросозерцание на-

рода посредством собственного музыкального творчества. 

В работе рассматривается и та часть народной музыкальной культуры, ко-

торую принято обозначать словом «фольклор». Фольклор — это результат твор-

ческого акта, его готовый текст, застывшая и повторяющаяся форма. Сохране-

ние истинно народной музыкальной культуры возможно только через закреп-

ленные повторяющиеся тексты, изустно, благодаря фольклору, поскольку его 

функционирующее пространство - это момент исполнения. И как бы ни стара-

лись запечатлеть в записях (в книгах, фильмах, аудио- видеокссетах) образцы 

народной музыкальной культуры, всегда будет ускользать нечто существенное, 

пожалуй, самое важное - сам факт исполнительской ситуативности, т.е. тот са-

мый момент исполнения, при котором имеют значение особенности обряда, ме-

стный диалект, природная привязанность, исполнительская манера, костюмы, 

стереотипы поведения. 

Народная музыкальная культура жизнеспособна за счет традиций, закреп-

ленных в фольклоре, которые обеспечиваются межпоколенной преемственно-

стью и способны адаптироваться к изменяющимся условиям через новации. 

Существенной особенностью народной музыкальной культуры является не 

только ее предметное содержание, которое шире фольклора и народного искус-

ства, но и вписанность в предельно широкий контекст - духовное производст-

во, т.е. систему созидания и распространения, потребления и сохранения цен-

ностей. 

Народная музыкальная культура в культурологическом аспекте заключает 

в себе системное качество, отражающее духовное содержание жизни народа. 



Культурологический подход к объекту нашего исследования обоснован нали-

чием главных составляющих его компонентов: 

носитель народной музыкальной культуры (субъектом здесь выступает 

личность, группа, народ, нация); 

семантика народной музыкальной культуры (культурные тексты, во-

площенные в словах и символах, музыкальных звуках и формулах, жестах 

и движениях, музыкальных инструментах); 

функциональность народной музыкальной культуры (праздники, об-

ряды, традиции, воспитание, просветительство, досуг, трудовой процесс, 

быт); 

жизнеустойчивость народной музыкальной культуры как способность 

трасформирования от поколения к поколению в живом общении и посто-

янной адаптации к измеряющимся условиям. 

Народная музыкальная культура своими корнями уходит вглубь веков, в 

язычество, которое и сегодня продолжает оказывать влияние на общий уровень 

культуры нашего народа 

Целесообразно рассматривать народную музыкальную культуру не толь-

ко как целостность, но и феномен, разделенный по таким сферам жизнедея-

тельности как семейно-быто)вая, трудовая, обрядовая, праздничная. Сферы 

музыкальной культуры не могут существовать 

юдостаточное, поскольку в силу синкретизма, с 

одной стороны, и художестве|нно-звуковой условности, с другой, находятся в 

зависимости от многих факторов организующего порядка. Если сделать попыт-

ку умозрительно построить некую схему, которая помогла бы найти объясне-

ния смысла и условий существования народной музыкальной культуры, то в 

качестве наиболее удобного варианта можно вообразить некую «подвижную 

платформу», расположенную на «трех осях». Согласно предлагаемой схеме со-

держимое «платформы» составляют сферы деятельности, а движущей силой 

выступают те «оси», на которых основана платформа. Будучи факторами орга-

низующего порядка они обеспечивают процесс продвижения. 

жизнедеятельности народной 

как нечто изолированное и с; амс 



Главное направление движения расположено по оси «этнос - народ - на-

ция». В данном случае следует заметить, что в этих трех сущностях выступает 

одна и та же группа людей (население), которое в зависимости от ракурса мож-

но рассматривать и как этнос, и как народ, и как нацию. Этнос играет роль 

хранителя и поставщика лучших образцов своего музыкального капитала. На-

род воспринимает эти образцы, использует с целью своего духовного обогаще-

ния, вносит их в общее культурное поле национального развития. Значение на-

ции (т.е. тот же народ как высшее проявление осознания своих ценностей через 

сопоставление их с ценностями других народов) заключено в осмыслении дос-

тоинств образцов, в дальнейшем развитии и доведении их до уровня, соответ-

ствующего национальной музыкальной культуре за счет профессионализма и 

возврату в народ на более высоком духовном и художественном уровне. 

Движение по второй оси осуществляется через константное звено «твор-

чество - тиражирование - потребление». Творчество представляет собой сози-

дательный процесс. Если в этнической культуре музыкальная созидательность 

носила в основном обрядово-ритуальный и практически-прикладной характер, 

то в народной эти характерные признаки сохранились лишь как символические 

особенности, а элементы этнической «обязательности» и «бескомпромиссно-

сти» постепенно перешли в художественную значимость и стали трактоваться 

более свободно. Тиражирование продуктов народного музыкального творчест-

ва, осуществляемое в прошлом исключительно изустным путем, ныне приобре-

ло возможность «многоканального» распространения: печать, аудио-, видеоза-

писи, а также через средства массовой информации, интернет. Потребление 

продуктов народного музыкального искусства из ограниченного распростране-

ния в прошлом со временем превратилось во вседоступное огромное информа-

ционное поле для широкого круга людей. Поэтому ранее простое потребление 

ныне обрело рамки потребительской ориентации в народном музыкальном ис-

кусстве. Потребительская ориентация заключается в способности обеспечить 

узнаваемость «своих» народных мелодий через запечатленные в этнической 

памяти мелодические формулы и умения путем их сравнения отличить от дру-



гих. Сам же акт потребления продуктов народного музыкального искусства вы-

зван необходимостью духовного единения этнически близких людей, важно-

стью признания «кровнородственной» связи с далекими предками, стремлени-

ем запечатлеть лучшие образцы духовной, художественной, эстетической цен-

ности. 

Представление о движении по третьей оси заключено в формуле «тради-

ции - селективность - новации». Музыкальные народные традиции содержат 

колоссальный накопительный информационный опыт, помогающий обеспечить 

сохранение и использование музыкального материала в интересах интеллекту-

ального роста народа. Значение традиций трудно переоценить, но немыслимо 

сохранить и употребить все музыкальные традиции, имевшие место на протя-

жении длительного исторического развития. На каждом этапе развития народ-

ной музыкальной культуры имеет место селективность, избирательность и вы-

членение определенных, важ-ных и нужных в данный момент музыкальных 

элементов, форм и образцов |ши связанных с ними действий, обрядов для их 

дальнейшего включения в активную деятельность. В условиях постоянно ме-

няющегося жизненного прос транства народные музыкальные традиции, под-

вергшиеся селективному отбору, вынуждены искать способы «вживаемости» в 

новую среду через новацию, путем переосмысления и придания традиции ново-

го, более современного значеіия, возможно, даже со сменой основных смысло-

вых акцентов. 

Важно обратить внимание на самую изначальную и потому главную 

функцию музыки в древние (времена, дающую основание обозначить ее как 

культурный феномен - отправление культовых действий. Первобытные формы 

такой музыкальной культуры наглядно обозначены в работе СЛ. Токарева 

«Ранние формы религии», где он приводит пример шамаизма, имевший место в 

первобытном обществе. Ритуал камлания - процесс культового действия шама-

нов - автор рассматривает как некое священнодействие в форме пляски с пени-

ем, ударами в бубен, громом железных подвесок, доходящие до исступления14 

14 См.:СА. Токарев. Ранние формы религии. - M., 1990. 



В исследовании приводятся примеры культового назначения музыки в 

древние языческие времена на территории Смоленщины. Из этих примеров 

следует, что музыка в те далекие времена содержала в себе мощные моральные 

и духовные потенциалы. Сама жизненная среда древних общин исключала из 

обихода вещи, которые не имели конкретного прямого назначения, во всех 

жизненно необходимых проявлениях присутствовала ярко выраженная функ-

циональная направленность. 

В языческих верованиях музыкально-ритуальные обряды и действия со-

ставляли основу символических ритуалов, направленных на определенное пси-

хическое воздействие при выполнении конкретных реальных мероприятий и 

достижение желаемого результата. Так, трубы в военной сфере использовались 

еще с языческих времен, и в исследовании приведены самые ранние примеры 

русской военной музыки. Сакральное значение военно-духовой музыки под-

тверждается сравнительной параллелью с Библией, которая содержит много 

примеров о применении "трубных гласов" в различных ситуациях, направлен-

ных на прославление Бога, величание праздников, устрашение неверующих и 

несправедливых. Культурологическая оценка духовой музыки имеет значение и 

в том, что на всем историческом развитии эта культура постоянно расширялась, 

наполнялась иным содержанием, сопровождалась появлением новых смыслов, 

символов, ритуалов. 

Изучение специфических качеств народной музыкальной культуры наи-

более целесообразно вести с позиции регионального подхода. Такой подход 

обусловлен рядом факторов, важнейшими из них являются особенности и ха-

рактер бытования, необходимость учета этнических, природно-климатических, 

хозяйственно-бытовых традиций, характерных для конкретного региона обыча-

ев, обрядов, жизненного уклада. 

Изначально вся территория Руси локально заселялась различными этни-

ческими группами, не похожими между собой. Каждому этносу свойственна 

ментальность, отличающая его от других. Региональная самобытность опреде-

ляет народную музыкальную культуру, но эта самобытность не может быть ло-



кальной, замкнутой. Она способна проникать в культуру других регионов в си-

лу эмоционального и психического воздействия через одинаковость символов и 

образов, похожесть событий и ситуаций, единство языка, духовно-сакральную 

близость, этническую родственность. И чем сильнее музыкальное произведение 

воздействует на психику и эмоции, тем шире в территориальном отношении 

оно способно распространиться, и тем дольше оно способно жить в народной 

среде. В силу особенности выражения народных интересов народная музыка 

преодолевает региональную ограниченность и приобретает всенародную уни-

версальность. 

Особенно жизнестойкими в региональной музыкальной культуре оказа-

лись песенный календарь и свадебный обряд. 

Наиболее ярко музыкальна^ культура прошлого нашла свое воплощение в 

народном песенном творчестве, к|оторое по праву считается основным, главным 

видом музыкального творчества| русского народа. С глубокой древности, со 

времен язычества, песенная ку|іьтура несла в себе мощный эмоциональный 

импульс, воздействующий на психику и поведение людей. В отличие от сего-

дняшнего понимания песня бьш. наполнена глубоким функциональным содер-

жанием. Песня не могла существовать "сама по себе". Она органично сопрово-

ждала многие жизненные ситуаідш, которые были просто немыслимы без пе-

сенного дополнения. Песенное содержание и действо - важнейшая часть на-
[ 

родной культуры. 

Изначально тесно связанна^ с жизнью и бытом, песня шлифуется в про-

цессе исполнения во всех слоях інарода, постепенно приобретая самостоятель-

ную художественную значимость, и получает статус народного искусства. 

В народной музыкальной культуре активно бытует и детская тематика, 

представляющая собой специфическую область народного творчества. Всю 

детскую музыкальную культуру условно можно разделить на несколько видов: 

материнское пестование, капендарно-бытовое действо, песенно-игровые заба-

вы. Детская народно-музыкальная культура является удивительно тонким и 

гибким инструментом формирования психики ребенка. 



На Руси ярким массовым явлением было скоморошество. Скоморохи бы-

ли основными носителями народной музыкальной культуры. В их среде часто 

создавались и совершенствовались музыкальные инструменты, культивирова-

лась ансамблевая иіра, шлифовались жемчужины народной музыки. Скоморохи 

в значительной мере способствовали "расселению" народных музыкальных 

шедевров по всей Руси. Потешники бережно хранили песенные традиции, соз-

давали новые песни, глубоко и правдиво отражавшие все стороны жизни наро-

да. Сохранению традиций скоморошества благоприятствовали деревенские 

пастухи. Пастухи имели много свободного времени, под руками у них находил-

ся доступный природный материал для изготовления музыкальных инструмен-

тов. 

Народная музыкальная культура в ходе эволюции постепенно подходила 

к рубежу, за которым должно было последовать то принципиально новое, что 

явилось бы суммарным результатом предшествующего позитивного опыта. 

Этим рубежом стала середина XIX века, явившая миру новый феномен - рус-

скую классическую музыку и первого русского композитора М.И. Глинку. Его 

гениальные произведения «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Камарин-

ская» явились подлинным высокохудожественным отражением мелодий рус-

ского народа. Наряду с развернувшейся профессиональной музыкальной дея-

тельностью широкое развитие получило народное музыкальное творчество и 

просветительство. 

Дворянская усадебная культура по праву может считаться уникальным 

явлением, поскольку содержит в себе лучшие стороны русского менталитета. 

Эта культура формировалась под мощным влиянием ведущих русских просве-

тителей, ученых, художников, поэтов, артистов, музыкантов - личностей, со-

ставляющих цвет и гордость России. Самым большим центром усадебной на-

родной музыкальной культуры и просветительства на Смоленщине второй по-

ловины 19 - начала 20 веков сделалось село Талашкино - имение князей Тени-

шевых. Талашкино объединило выдающихся творцов и просветителей, и это 

способствовало возрождению традиционной народной художественной культу-



ры как живительной жизнетворческой силы. Ценнейшим орудием духовного и 

нравственного воспитания Тенишевы считали музыкальное творчество. С этой 

целью в школе ежедневно проходили уроки церковного пения, из учеников и 

учителей школы был создан большой балалаечный оркестр. Музыкальная дея-

тельность в Талашкино не ограничивалась рамками народной школы. Здесь по-

стоянно организовывались народные праздничные гулянья с песнями, пляска-

ми, частушками, хороводами. Особой гордостью имения Тенишевых был лю-

бительский театр, пользующийся славой не только в уезде, но и во всей губер-

нии. В театре часто ставились спектакли, приглашались концерты, выступал 

балалаечный оркестр. Опыт Талашкино быстро нашел поддержку и продолже-

ние в городах Смоленщины и в самом губернском центре. В частности, в музы-

кальном воспитании смолян положительную роль сыграли певческие хоры и 

оркестры русских инструментов, организованные при многих учебных заведе-

ниях. 

Второй раздел - «Функциональность народной музыкальной культуры в 

советский период» - раскрывает механизм действия и адаптации этого феноме-

на в условиях изменяющегося жизненного пространства XX века. 

Народная музыкальная культура советского периода, унаследовав творче-

ский потенциал дореволюцион ного периода, претерпела значительные переме-

ны, проявившиеся как в положительных, так и в негативных результатах. 

Если дореволюционная народная музыкальная культура опирается на лю-

бительское творчество, фольклор, традиционное искусство, то в послереволю-

ционный период зарождаются принципиально и качественно новые, массово 

организованные, идеологически зависимые формы художественной самодея-

тельности. На путь новой ориентации зарождающаяся советская художествен-

ная самодеятельность вступила широкими массами людей, окрыленных и вдох-

новленных первыми успехами созидания и умело руководимых идеологиче-

скими вождями. В то же время появились превратные представители пролет-

культовского толка о народной культуре как отсталой и поэтому противореча-

щей задачам социалистической революции. 



В нарождающейся республике закрепился образ танцующего и поющего 

народа, живущего счастливой и радостной жизнью. Мифологическая его при-

рода сегодня очевидна. Грандиозные концерты-рапорты самодеятельности, 

многодневные олимпиады-смотры областей, помпезные музыкально-

театрализованные программы - все эти звуко-зрелищные песенные массивы 

идеализировали реальную жизнь, формируя в массовом сознании удовлетво-

ренность и согласие. Сочетание слов «народное творчество» приобрело другое 

значение, при котором на первый план выступает массовость участников и 

масштабность явления, в то же время значение индивидуальности, творческой 

личности максимально нивелировано, а преемственность народных традиций в 

художественном процессе практически оказалась на заднем плане. 

Дискуссии, развернувшиеся по поводу развития художественной само-

деятельности, оказывали своеобразное катализирующее действие в вопросе ор-

ганизации разумного отдыха, развлечений и, что немаловажно, познавательно-

го процесса на самих участников, а также на их руководителей. Такие дискус-

сии проводились часто и на самом высоком уровне (съезды, пленумы, симпо-

зиумы), и на местном, региональном. И все же при всех деформациях в форми-

ровании нового культурного сознания, утрате нравственной целостности тра-

диционного мироощущения и самой народной музыкальной культуры - певче-

ские, музыкальные и пластические навыки этой культуры оставались живым 

достоянием быта широчайшего круга людей, быта не только праздничного, но 

и повседневного. 

Художественная самодеятельность периода 20-х - 30-х годов XX сто-

летия была достаточно объемна и носила повсеместно и преимущественно му-

зыкальное направление. Такая общая картина позволяет сделать вывод, что в 

этот период в музыкальном творчестве было преобладание коллективного над 

индивидуальным, причем в коллективном творчестве приоритет держали хоро-

вые коллективы, что подтверждает стремление народа к сохранению музыкаль-

ного и текстового фольклора, традиций песенной культуры. Многие хоровые 

коллективы вынесли на сцену характерные признаки давних музыкальных тра-



диций, среди которых, помимо самого репертуара, особо стоит отметить: пение 

по слуху, импровизационная свобода, вариативность, элементы театрализации. 

Проявлением нового в народной культуре в этот период стало массовое 

коллективное творчество, выразившееся в создании больших музыкальных 

коллективов (в основном это были хоры, оркестры), в организации зрелищных 

представлений, праздников, смотров, конкурсов самодеятельных коллективов. 

Объяснение этому новому явлению кроется в политических программах моло-

дого государства, видевшего в качестве важнейшей задачи при строительстве 

общества социалистического типа приоритет общественного над личным. 

Второй этап в жизни художественной самодеятельности связан с перио-

дом восстановления страны после Великой Отечественной войны. Материалы 

прессы 40-х - начала 50-х годов свидетельствуют о том, что несмотря на все 

.тяготы и испытания, развитие-всех жанров народного музыкального творчества 
і 

неуклонно растет. В столицах іи в городской среде интерес официальных кругов 

к аутентичным формам народного творчества угасал, это сказалось на сниже-
І 

нии творческой активности населения. Но падение интереса к народной музы-

кальной культуре, питавшейс^ тысячелетними корнями, не может быть оправ-

дано только такой причиной, рбъяснение следует искать также и в других, как 

положительных, так и негативных основах. 

Во-первых, резко снизилась зависимость аутентичной народной музы-

кальной культуры от ее изначальных функций, благодаря техническому про-
і 

грессу и повсеместной механизацией сельского хозяйства и промышленного 

производства. Во-вторых, примитивные формы повседневного бытового народ-

ного творчества перестали соответствовать интересам самого народа, выросше-

го духовно, эстетически и нравственно за счет повсеместной массовой грамот-

ности. В-третьих, место аутентичных видов народного искусства постепенно 

занимал хорошо отлаженный механизм специальной подготовки самодеятель-

ных артистов и профессиональных коллективов с исполнением русских народ-

ных песен на высоком художественном уровне, с заменой народного костюма 

его роскошно стилизованной имитацией. Истинно народные музыкальные ин-



струменты (жалейки, кувиклы, сопели, даже гармоники) продолжали вытес-

няться более современными флейтами, гобоями, баянами, которые требовали 

профессиональной подготовки. Развернувшаяся индустриализация и внедрение 

производственных технологий стали отторгать устаревшие формы труда, быта, 

а вместе с ними и отжившие культурные ориентиры. 

И все же народная музыкальная культура продолжала свою жизнь. В 

сельской глубинке сохранялись празднично-обрядовые традиции, свадебные 

ритуалы, народный песенный календарь. Народ, движимый врожденной по-

требностью в непрерывности преемственности культурных и художественных 

традиций, шел в сельские клубы, городские дома культуры, где оставался глав-

ным действующим лицом в бережном сохранении ценнейшего накопленного 

фольклорного материала. 

Особенностями развития народной музыкальной культуры советского 

периода явились такие позитивы, как модернизация содержания самодеятель-

ного творчества, расширение социальной базы, ориентация на новые молодеж-

ные стремления, развитие детско-юношеского творчества. 

Одной из черт детского творчества явилось создание фольклорных кол-

лективов при детских музыкальных школах и школах искусств, при домах 

культуры и клубах. При этом следует обратить внимание, что подобное явление 

не есть дань моде, временному увлечению. В функциональности детского 

фольклорного творчества явно прослеживается тенденция упорного стремления 

к закреплению и вживанию в современный быт русских традиций. Фольклор 

как устная культура нуждается в постоянно живом функционирующем меха-

низме передачи традиций - преемственности, и удивительный феномен нашего 

времени - воссоздание этого механизма в детской среде. Сознательная ориен-

тация детей на изучение и жизненное освоение музыкальных народных тради-

ций позволяют осознать молодому поколению живую связь со своими предка-

ми, почувствовать глубину ответственности в качестве преемника этнического 

наследия. 



В современной музыкальной культуре и в художественной самодеятель-

ности среди молодежи возникли такие новые явления, как рок-музыка, вокаль-

но-инструментальные ансамбли и эстрадная музыка. Эти жанры, не смотря на 

значительные различия между собой, принято условно объединять в единое 

творческое понятие, названное молодежной эстрадой. 

Характеризуя, самодеятельную эстраду, нельзя не обратить внимание на 

то, что ее формирующее начало происходило под мощным влиянием профес-

сиональной эстрады. Произведения, созданные признанными композиторами и 

исполненные известными мастерами в сопровождении профессиональных му-

зыкантов, быстро приобретали популярность и становились неким художест-

венным эталоном в народе, что детерминировало их прочное укоренеие в быту 

и в художественной самодеятельности. Время 20 - 70-х годов XX столетия -

это целая эпоха расцвета песещюго творчества советского периода, когда песня 

во многом способствовала формированию духовных и эстетических взглядов 
I 

народных масс. j 

В функциональности народного музыкального просветительства важ-

нейшую роль играли клубы, выступавшие в качестве центров самодеятельного 

художественного творчества. Главным просветителем в них являлся сам народ 

как активатор этого процесса, клубное же учреждение играло роль социального 

института, способного вести эту деятельность системно, целенаправленно, 

сконцентрировано. 

Третий раздел - «Трансформация народной музыкальной культуры в 

постсоветский период». Народная музыкальная культура - это постоянно об-

новляющийся процесс, в котором не способна остаться неизменной ни одна 

фиксированная, застывшая модель. 

Музыкальные образы в народном творчестве пластичны, подвержены 

временным изменениям, обусловлены особенностями исполнительского про-

цесса, содержащего элементы импровизации. Та народная музыкальная культу-

ра, которую привычно связывают с крестьянским бытом, сегодня воспринима-

ется как нечто устаревшее. На смену ей идет другая, современная народная му-



зыкальная культура, опирающаяся как на народные традиции, так и на новые 

достижения эпохи. Если культуре ушедших столетий была свойственна син-

кретичность, нерасчлененность, тесная связь с обрядами, хозяйственной дея-

тельностью и окружающей средой, а в исполнительский процесс были вовлече-

ны все присутствующие, то сегодня в народной музыкальной культуре преоб-

ладает ее разделение на две составляющие: исполнителей и наблюдателей, а 

сам исполнительский процесс зачастую не связан напрямую с конкретными ри-

туально-обрядовыми, календарными или трудовыми действиями. Передача ис-

полнительского репертуара изустно в последующие поколения сменилась воз-

можностью конкретной фиксации текстов сначала в письменном, а теперь и в 

звуковом и в видеозвуковом вариантах. Древние народные музыкальные инст-

рументы практически вышли из употребления, а игра на современных инстру-

ментах, изготовленных на уровне новейших технологий и снабженных тем-

бральным разнообразием (от имитации древних до искусственно созданных не-

традиционных звуковых красок), требует глубокой, зачастую профессиональ-

ной, подготовки. Само содержание народной музыки постепенно трансформи-

ровалось от функционально-синкретичного в современное состояние, отли-

чающееся разнообразием, насыщенное такими жанрами, как эстрада, джаз, бар-

ды, а также использованием народной музыки других народов. 

На протяжении последнего десятилетия наблюдается процесс активного 

сокращения естественной социальной среды бытования традиционной музы-

кальной культуры в регионах и абсолютное уменьшение количества творцов, 

особенно в сельской местности. Причина тому - многократные «коренные» со-

циальные и экономические преобразования, изменения в идеологической ори-

ентации, индустриализация, внедрение новейших технологий. Все это выводит 

жизненный уровень населения на новую ступень и организует иное культурное 

пространство, не замедлившее сказаться на функциональности народной музы-

кальной культуры. 

В силу этой и ряда других причин, часть духовного наследия оказалась 

безвозвратно утраченной. Процесс невозвратимых потерь народного достояния 



продолжается и в наши дни, причем порою непредсказуемых размеров. Соз-

давшаяся ситуация создает опасность разрушения духовной связи поколений и 

грозит вероятностью исчезновения и невосполнимой утраты творческого опыта 

наших предков. 

Встает вопрос о характере и условиях трансформации народной музы-

кальной культуры в среде нынешнего совершенного информационного про-

странства, поскольку она не может быть неким раз и навсегда организованным, 

статичным явлением. С другой стороны, попытки «осовременить» этот фено-

мен, придать этому уникальному явлению «физиономию» развлекательного, 

эстрадного нрава в заманчивой индустрии китча, шоу-развлечений ставит под 

сомнение сам смысл его дальнейшего существования. 

Трансформацию народной музыкальной культуры следует понимать как 

обновление, преобразование, ее форм и жанров, осмысления ее национальных 
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достоинств, адаптации к современным условиям в жизни общества с целью со-

хранения основных этнических ценностей для грядущего духовного жизне-

обеспечения. 

Народная музыкальная культура предстает как постоянно трансформи-

рующееся явление. Поскольку всякая новизна возникает в результате какого-

либо внешнего воздействия, то она является реакцией на определенные, чаще 

социальные, исторические, з кономические изменения. Новые элементы народ-

ной музыкальной культуры появляются сначала в определенной среде населе-

ния. Они есть результат изленившихся условий жизнедеятельности той части 

населения, на которую непосредственно оказали влияние эти изменения. Эта 

новизна понимается как несходство с установленными на протяжении многих 
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поколений образцами, культурными паттернами. Одновременно, народная му-

зыкальная культура, находясь в непрерывной трансформации, сама актуализи-

рует эту новизну в жизненном обиходе. 

Процесс сохранения и развития народной музыкальной культуры нахо-

дится в тесной взаимосвязи с народными традициями, передачей накопленного 

опыта, где каждый элемент народной музыкальной культуры и каждая тради-



ция создавались и развивались в определенной социальной среде, при опреде-

ленных исторических обстоятельствах, в связи с определенным бытовым укла-

дом. Общенародная музыкальная культура представляет собой некую совокуп-

ность этномузыкальных ниш, где каждая такая ниша является своеобразной, 

наделенной местным колоритом частью общенациональной культуры15 Следо-

вательно, реальное сохранение русской народной музыкальной культуры воз-

можно лишь при условии воссоздания ее местных вариантов вплоть до восста-

новления на уровне тех отдельных населенных пунктов, где еще бытуют эти 

фольклорные ценности. Из наблюдений на практике следует вывод, что фольк-

лор наиболее полно сохранился там, где оказались живучими народные тради-

ции, обрядность и другие элементы этнической принадлежности как часть по-

веденческой культуры населения. 

На протяжении многих веков народная музыкальная культура не нужда-

лась в социальных инфраструктурах, направленных на ее жизнеобеспечение и 

потому не порождала их. Хранители этой культуры сами веселились, водили 

хороводы, плясали, пели и играли, отправляли старинные обряды. Механизм 

функционирования музыкальной культуры был, и в значительной степени оста-

ется в наши дни, вполне жизнеспособным и независимым от финансовой госу-

дарственной поддержки. В функционирующем фольклоре содержатся не просто 

«материализованные символы», отражающие жизнедеятельность людей опре-

деленной эпохи. Они также являются важными компонентами социокультурной 

жизни общества, благодаря которым осуществляется тонкая, невидимая эмо-

ционально-психологическая связь, поскольку эти символы остаются важным 

средством приобщения человека к духовной культуре. Сегодня постепенно 

восстанавливаются в социокультурной среде такие народные праздники, как 

Масленица, Красная горка, Ивана Куп алы, Рождество и т.д. Потребность в них 

сегодня порой превышает интерес к государственным праздникам. Заслуживает 

13См.: Модестов Ф.Э. К проблеме возрождения народной культур ыѵУРегиональные особенности и специфика 
народной культуры Смоленщины. - M., 1993. - С. 17-18. 



внимания факт повышенного интереса к народным праздникам в городской 

среде, где их музыкальное содержание адаптировалось к современным потреб-

ностям молодежи. Процесс обновления праздничных форм сегодня приобретает 

естественное развитие, ибо старое, отжившее уступает место новому. 

Вместе с тем факты говорят о том, что в процессе актуализации народ-

ной музыкальной культуры много случайного, наносного, порою даже иска-

жающего функциональную основу и смысл. Процесс сохранения и обновления 

народной музыкальной культуры и связанной с ними актуализации народных 

праздников, обрядов следует рассматривать в контексте диалектического про-

цесса, соответствующего современной среде. Сегодня какие-то формы безвоз-

вратно ушли из повседневного обихода. Другие формы музыкальной культуры 

сохраняют свою жизнеспособность, поскольку сохранилась их функциональ-

ность. К примеру, современный свадебный обряд остается немыслимым без пе-

сенного обрамления, без щіясок. Продолжают жить русские народные песни, 

хотя весьма редко появляются новые. Третьи формы нуждаются в обновлении, 

трансформации, адаптации [с современным условиям. К примеру, музыкальный 
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фольклор потерявший функциональную зависимость, теперь обретает сцениче-

скую жизнь через любительскую и профессиональную деятельность. 

В современном российском социокультурном процессе прослеживается 

недостаточная ориентация ija традиционную народную культуру, проявлениями 

которой являются фольклор! и обряды, предания и верования. Хотя в Федераль-

ной целевой программе «Культура России (2001-2005 годы)» содержится под-

программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия России», 

однако речь в ней идет, с одной стороны, о различных видах профессионально-

го творчества, а, с другой, - о решений вопросов реставрации и консервации 

памятников истории и культуры, имеющих федеральный статус. В ней, к сожа-

лении), - отсутствуют меры по развитию народной музыкальной культуры. В 

этой связи диссертант предлагает ряд мероприятий по поддержке народной му-

зыкальной культуры на муниципальном и региональном уровне. 



Значимость регионального подхода к проблемам изучения, сохранения и 

развития народной музыкальной культуры обусловлена особенностями и ха-

рактером ее бытования, непосредственной зависимостью от природно-

климатических, территориально-экономических и социально-демографических 

факторов, оказывающих влияние на этнические традиции, обычаи, обряды. 

Именно на региональном уровне, по мнению диссертанта, возможна и необхо-

дима организационная, методическая и материальная поддержки народной му-

зыкальной культуры в качестве приоритетной задачи региональной культурной 

политики. 

На протяжении последних лет, не смотря на экономические и социальные 

трудности, наблюдается возрастающий интерес молодежи к народной музы-

кальной культуре родного края, к возрождению древних праздников, обрядов, 

обычаев. Имеет место готовность к оказанию личной поддержки конкретных 

культурных проектов, решений в интересах села, города, района. 

В заключении подводятся итоги исследования, дается оценка настояще-

го и грядущего культурного поступательного развития народной музыкальной 

культуры в условиях глобализации и ее места в этом процессе. 
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