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Татарская этномузыкология: 
перспективы развития

В русской музыкальной культуре термин 
«музыкальная этнография» как название 
науки появился на рубеже XIX и XX веков. 
В советский период, когда стала происходить 
политизация искусства, утвердился термин 
«музыкальная фольклористика».

Научная мысль о татарском народном 
музыкальном творчестве развивалась 
в рамках «музыкальной фольклористики». 
В исследованиях звуковысотной 
и временной структуры татарских 
народных песен господствовал формальный 
(абстрактный) подход.

Рассмотрение их в контексте других 
дисциплин стало возможно только 
в посттоталитарный период, 
когда появились широкие возможности 
для возрождения и возвращения истинных 
художественных ценностей. Лишь с этого 
времени наука о музыкальном фольклоре 
получила возможность, активно используя 
методы и приёмы других наук (истории, 
литературы, социологии, социальной 
психологии, этнографии, лингвистики), 
дать объективную и глубокую оценку 
особенностям развития татарского 
музыкального фольклора.
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Tatar Ethnomusicology: 
Development Prospects

In the Russian musical culture the term 
“musical ethnography” as the name of science 
has appeared at the turn of the 19th and 20th 
centuries. In the Soviet period, when 
the politicization of art began to take place, 
the term “musical folklore” became established. 

The scientifi c thought about the Tatar folk 
musical creativity developed within 
the framework of “musical folklore”. In studies 
of the pitch and temporal structure of Tatar folk 
songs, a formal (abstract) approach dominated. 

Consideration of them in the context 
of other disciplines became possible only 
in the post-totalitarian period, when there were 
ample opportunities for rebirth and the return 
of the true artistic values. Only from that time 
the science of the musical folklore had 
the opportunity to actively use the methods 
and techniques of other sciences (history, 
literature, sociology, social psychology, 
ethnography, linguistics), to give an objective 
and in-depth assessment of the peculiarities 
of Tatar musical folklore.
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Название науки, изучающей народ-
ное музыкальное творчество, на 
протяжении многих лет неодно-

кратно изменялось. Среди терминологи-
ческих разновидностей можно выделить 
две, получившие наибольшую популяр-
ность и историческое значение. Это «му-
зыкальная этнография» (этномузыколо-
гия) и «музыкальная фольклористика».

В русской музыкальной культуре 
«музыкальная этнография» утверди-
лась как название науки на рубеже XIX 
и ХХ веков. Именно в это время изуче-
ние народной культуры уже приобрело 
междисциплинарную направленность. 
Методология научной мысли стала 
обогащаться историческим подходом, 
вниманием к региональной специфике 
культурных явлений. Стоит вспомнить 
труды А.Л. Маслова (1876 – 1914), который 
за полтора десятка лет творческой дея-
тельности сумел проявить себя доволь-
но разносторонне, органично сочетая 
этнографический, исторический и музы-
кально-аналитический методы исследо-
вания. Его работы самых разных жанров 
(от рецензий до научных очерков) посвя-
щены исследованиям напевов былин, 
калик перехожих, лирникам Орловской 
губернии, древнейшим особенностям 
украинских народных песен и т. д. Уже 
в то время он пытался рассматривать 
проблемы сквозь призму реконструкции 
исторического пути развития народной 
песни, что получит достойное решение 
лишь в современной этномузыкологии 
[19, с. 279 – 319)].

Особенно велик вклад в развитие рус-
ской школы музыкальной этнографии 
Б.В. Асафьева. Многие его мысли, идеи в 
этой области, высказанные в отдельных 
статьях, получили дальнейшее развитие 

в трудах этномузыкологов второй поло-
вины ХХ века. В первую очередь здесь 
необходимо назвать такие вопросы, 
как семантика «интонационного слова-
ря», генезис музыкально-выразитель-
ных средств, социологическое изучение 
фольклора, сравнительное этномузы-
кознание, соотношение композиторско-
го и народного творчества и т. д. Трудно 
выделить работу, специально посвящён-
ную разработке одной из этих проблем. 
Порой почти все они рассматриваются 
в какой-либо одной работе (мимоходом 
или более подробно). В 1925 году Асафьев 
начал преподавать в Ленинградской кон-
серватории, где ежегодно читал такие 
курсы, как историография русской на-
родной песни, введение в музыкальную 
этнографию, народная инструменталь-
ная музыка; основал этнографический 
кабинет, разработал учебную програм-
му. Народная песня привлекала Асафье-
ва на протяжении всего его творческого 
пути. Он знал её не только по сборникам, 
но и сам был инициатором и участником 
фольклорной экспедиции на Север Рос-
сии, опубликовав её интересные резуль-
таты [2]. 

Термин «музыкальная фольклористи-
ка» утвердился в советский период, когда 
стала происходить политизация искус-
ства. Резкие социальные изменения в 
деревне с конца 20-х годов ХХ века, свя-
занные с массовой коллективизацией, 
разрушением сельской общины, отрази-
лись на методологии научного подхода 
к исследованиям фольклора. Образцы 
фольклора, не отвечающие советской 
идеологии (русские духовные стихи, та-
тарские мунаджаты, напевы книжно-
го интонирования), рассматривались 
как вредные «пережитки» старого и за-
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прещались. Основное внимание стало 
уделяться жанрам, отвечавшим новым 
социалистическим веяниям (особенно 
песням, воспевающим советскую дей-
ствительность, колхозный быт и др.). 

В исследовании народного искусства 
наметился избирательный подход. Так, 
филологи ограничивались исследова-
нием текста, музыканты — стилистикой 
напевов музыкальных жанров, этногра-
фы — социальными процессами и явле-
ниями. В области научной мысли образо-
вались два течения: «официозная» музы-
кальная фольклористика, подчинённая 
идеологическим установкам, и «теневая» 
музыкальная этнография [14, с. 440]. 

Научная мысль о татарском народ-
ном музыкальном творчестве развива-
лась в рамках «музыкальной фолькло-
ристики». До 70-х годов XX века о музы-
кальном фольклоре татар Волго-Камья 
судили по сборникам А. Ключарёва [11], 
в которых были представлены преиму-
щественно образцы народной лирики та-
тар Казани и Заказанья. Основываясь на 
этом ограниченном материале, исследо-
ватели татарского фольклора (А. Абдул-
лин, Я.М. Гиршман) придавали ему «об-
щетатарское» значение, без выделения 
этнорегиональных групп. В изучении 
стилистики напевов господствовал фор-
мальный (абстрактный) подход, особен-
но в исследованиях ладовой структуры 
татарских народных песен. 

Начало было положено казанским 
скрипачом, выпускником Московской 
консерватории И.А. Козловым [12], ко-
торый различные структуры «пяти-
звучных гамм» выводил не из практи-
ки бытования татарской и башкирской 
народной музыки, а из теории музыки. 
Продолжателем формального метода 
явился и исследователь Я.М. Гиршман 
[6]. В 1958 году в Казани прошла Между-
народная теоретическая конференция 
композиторов и музыковедов Поволжья, 
Урала и Сибири (с участием таких госу-
дарств, как Монголия и Китай), посвя-
щённая проблемам пентатоники. Основ-

ным докладчиком на тему «Пентатоника 
и её развитие в татарской музыке» был 
Гиршман. Содержание его выступления 
уже на конференции было подвергнуто 
острой критике со стороны некоторых 
известных композиторов и музыковедов. 
Так, музыковед Л. Кулаковский (г. Мос-
ква) в своём выступлении прямо сказал: 
«Считаю несостоятельным сам метод 
объяснения Гиршманом пентатонных 
звукорядов как объединение трихордов, 
наслоение их, “обращения” и т. п. Метод 
этот не нов и восходит ещё ко временам 
Древней Греции. Он механистичен, так 
как “ставит телегу впереди лошади”. 
В основе всякого искусства должны быть 
не отвлечённые схемы, а факты, практи-
ка» (курсив мой. — З.С.) [25, с. 326]. Эту же 
мысль высказал и казанский компози-
тор А. Бренинг, отмечая, что «докладчик 
берёт на себя неблагодарную задачу под-
вести музыкальную практику под свои 
обобщения» [там же, с. 263]. Московский 
музыковед Б. Смирнов в своём выступле-
нии отметил «игнорирование докладчи-
ком значения образного мышления, то 
есть взаимодействия стихо-мелодиче-
ской организации с системой взаимосвя-
зи устойчивых и неустойчивых знаков» 
[там же, с. 272]. Через два года Гиршман 
опубликовал материалы своего доклада 
в одноимённой книге, где все пять ладо-
вых форм пентатоники рассматривал с 
позиций мажоро-минорного мышления, 
группируя их «по своей общей ладовой 
мажорной или минорной окраске»1. 

Во время работы над диссертацией 
(1967 – 1970) автор данной статьи по-
считала возможным в исследовании 
русского песенного фольклора исполь-
зовать метод В. Шокина [28], который 
строил классификацию пяти форм пен-
татоники по признаку интервала между 
крайними ступенями лада, подразделяя 
их на «секстовые» и «септимовые». При 
рассмотрении не пяти, а четырёх форм 
(в татарском музыкальном фольклоре 
одна форма отсутствует, о чём официаль-
но заявлял ещё Г. Шюнеман в 1918 году) 
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в обозначения были добавлены ещё и 
начальные интервалы, с выделением 
«большетерцовой» и «малотерцовой» 
форм2 [19]. 

Публикации фольклорных сборников 
М. Нигмедзянова [16], Р. Исхаковой-Вам-
бы [10], З. Сайдашевой и Х. Ярми [22] фак-
тически открыли материал музыкаль-
ного фольклора других групп татар (кря-
шен, мишарей), сохранивших древние 
элементы языческой культуры. Однако 
и здесь выявленные стилистические 
особенности фольклора этноконфессио-
нальных групп лишь формально конста-
тировались. 

Рассмотрение их в контексте других 
дисциплин стало возможно только в 
посттоталитарный период, когда появи-
лись широкие стимулы для возрождения 
и возвращения истинных художествен-
ных ценностей, а главное, для пере-
оценки, пересмотра прежних взглядов 
на исторические судьбы многих народов, 
в том числе и татарского. Лишь с этого 
времени наука о музыкальном фоль-
клоре получила возможность активно 
использовать методы и приёмы других 
наук — истории, литературы, социоло-
гии, социальной психологии, этногра-
фии, лингвистики и др.

Музыкальная творческая практика 
отражает миросозерцание, жизнедея-
тельность человека какой-либо эпохи и 
тесно связана со всей социокультурной 
системой. Она порождает и закрепляет 
в общественном музыкальном сознании 
определённые звукосмысловые организ-
мы, носящие конкретный и в то же время 
обобщённый характер. Как же выявить 
информацию о мировоззренческой сис-
теме народа, которая не была зафикси-
рована письменно, а хранилась лишь в 
памяти поколений? Одним из первых к 
утверждению знаковых функций быту-
ющих интонаций пришёл Б.В. Асафьев 
[1, с. 267]. В своих трудах он постоянно 
подчёркивал, что содержанием музыки 
является мысль о реальности, которая 
воплощается в музыкальном фольклоре 

через звуки, логику их соединений, че-
рез определённые интонационно-рит-
мические звукообразования — звуко-
комплексы. Результативность, актив-
ную плодотворность учений Асафьева 
красноречиво продемонстрировала его 
ученица З.В. Эвальд в статье «Социаль-
ное переосмысление жнивных песен 
белорусского Полесья» [29]. Определяя 
музыкальное творчество как искусство 
исторически социальное, она выразила 
своё отрицательное отношение к фор-
мальному подходу. По её мнению, неко-
торые учёные не думали о социальной 
значимости звукокомплексов, а лишь 
механически измеряли длину звукоря-
дов, сравнивая их то с греческими, то со 
средневековыми ладами. Выступая про-
тив абстрактного оперирования элемен-
тами музыки, она ввела понятие инто-
национный комплекс, подразумевая под 
этим совокупность детерминированных 
социальной средой элементов музыкаль-
ного выражения (ритм, тембр, лад, темп 
и т. д.). Эвальд пришла к выводу, что изу-
чать следует не отдельные стилистичес-
кие особенности (ладовые, интонацион-
ные, ритмические) той или иной эпохи, а 
социально осмысленные знаки, ставшие 
типовыми, уже отшлифованными музы-
кальной народной практикой.

Особенно необходим такой важный 
метод этнологии, как реконструкция 
первоначальных фаз отдельных явле-
ний культуры, в частности в исследова-
нии народно-музыкальной традиции. 
Её можно получить только с помощью 
определённых символов, то есть тек-
стов. К одному из типов фиксации сим-
волических форм В.Р. Дулат-Алеев от-
носит «текст национальной культуры» 
(ТНК), являющийся, по его мнению, не 
историей национальной культуры, а 
языком истории [7]. К подобным «тек-
стам» можно отнести обряды и произве-
дения музыкального фольклора. Однако 
чтобы понять информацию, содержа-
щуюся в «тексте», необходимо владеть 
«языком» (кодом) этой культуры, для 
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освоения которого нужно изучать «кон-
текст», то есть то, что окружает данный 
«текст». А это возможно только при зна-
нии языка, истории, литературы, социо-
логии, этнографии, менталитета изучае-
мого народа.

Активное исследование творческой 
практики музыкального фольклора та-
тар, появление многочисленных аудио-
записей и публикаций в последней 
четверти ХХ века позволили различать 
ладовую систему татар Волго-Камья не 
по мажорному или минорному накло-
нению и не по интервальному и буквен-
ному обозначению, а по этническим, 
территориальным, конфессиональным, 
жанровым признакам. Сейчас, например, 
ладовую структуру ангемитонного тетра-
хорда (c – d – f – g) с наличием м. 3 в центре 
с полной уверенностью можно назвать 
«кряшенской» [22]. М.Г. Кондратьев назы-
вает её «чувашской» [13], однако эту же 
форму выявили исследователи пермских 
татар-мусульман Э.М. Галимова [4] и ба-
калинских кряшен Г.И. Трофимова [26]. 
Кроме того, её реализация отличается 
как у разных народов, так и у различных 
территориальных, конфессиональных 
групп одного народа. Например, в напе-
вах казанско-татарских кряшен основ-
ную роль играют нисходящие типовые 
трихордные интонационные попевки в 
нисходящем последовании ч. 4 и б. 2. Для 
бакалинских кряшен (Башкортостан) ха-
рактерно инвариантное образование с 
обратной последовательностью интерва-
лов б. 2 и ч. 4, получившей знаковость в 
фольклоре славян, особенно западно-рус-
ских3. Данный трихорд эпизодически 
встречается также у нагайбаков и миша-
рей, что, несомненно, можно объяснить 
влиянием русской культуры. Однако 
столь яркое и стабильное использова-
ние этой интонационной формулы у ба-
калинских кряшен явно свидетельству-
ет не о влиянии, а скорее о присутствии 
русского компонента в этногенезе дан-
ной группы крещёных татар. Поскольку 
эта типовая интонация использовалась 

преимущественно в кадансах, то они вы-
полняли, по существу, самостоятельную 
смысловую функцию и служили как бы 
«визитной карточкой» их напевов. 

Интересно, что ещё немецкий учёный 
Г. Шюнеман в исследовании о песнях та-
тар, записанных им от военнопленных в 
Первую мировую войну, обратил внима-
ние на данную форму. «Один из татар, — 
писал он, — пел старинную песню о кре-
щении мусульманина, которая основана 
исключительно на материале: g – a – c – d. 
Во всяком случае, здесь имеется древняя 
форма лада»4 [30]. 

«Абстрактное оперирование элемен-
тами музыки» (З. Эвальд) проявилось в 
исследовании не только звуковысотного, 
но и временнóго пространства. Именно 
ритмика, как известно, играет большую 
роль при выявлении исторических свя-
зей песен тех или иных народов, ибо яв-
ляется наиболее важным механизмом 
поддержания музыкально-фольклорных 
традиций. Долгое время ритмика жанро-
вой системы книжного интонирования 
татар-мусульман вообще не была объ-
ектом исследования. Впервые сделала 
попытку (правда, неудачную) связать 
типовые ритмы средневековых напевов 
волжских мусульман с характерным 
ритмом современной арабской музыки 
«масмуди» Р. Исхакова-Вамба [9, с. 292]. 
Позднее М. Нигмедзянов использовал 
стопную организацию древнегреческо-
го стихосложения [16, с. 9]. Однако учи-
тывая исламизацию населения (в част-
ности, городского), а также внедрение 
арабской графики и восточных языков, 
в определении типовых ритмических 
формул целесообразнее исходить не от 
чистого арабо-персидского аруза, а от 
«тюркского аруза», то есть приспосо-
бленного к тюркскому языку через его 
силлабику [24]. Особенно стоит обратить 
внимание, что этот «тюркский аруз» по-
лучил распространение только в исла-
мизированных областях Волго-Камья, и 
он заметно отличается от чисто арабо-
персидского аруза.
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Основываясь на материале интониру-
емых книжных напевов, записанных в 
60 – 80-х годах прошлого столетия от жен-
щин, ещё в начале XX века обучавшихся 
в школах (мәктәб) интонированию книг 
с арабским шрифтом, оказалось воз-
можным выявить чёткую знаковость, 
реализуемую в виде нескольких кванти-
тативных метроритмических формул 
«тюркского аруза». Их можно назвать 
классическими, ибо они явились, по су-
ществу, основными стержневыми эле-
ментами книжных напевов волго-ураль-
ских мусульман5. 

В годы перестройки и особенно в пост-
советский период эти напевы легализи-
ровались и продолжали свою жизнь в 
исполнении женщин, уже не владевших 
арабской графикой (по существу, бывших 
комсомолок). В результате в бытовании 
этих напевов постепенно стали происхо-
дить заметные изменения. Формульные 
ритмы напевов, исполняемые по памяти 
(особенно молодёжью), забывались и пе-
реосмысливались под влиянием ритми-
ки современных бытовых песен6. 

В настоящее время интерес к напевам 
этих жанров значительно возрос. Они 
активно записываются, публикуются, 
изучаются. В орбиту исследователей 
при этом попадают записи с нетиповы-
ми (деформированными) ритмическими 
формулами. Более того, они изучаются 
с использованием методов, основанных 
на музыкальном материале других на-
родов7. К этому стоит добавить и разную 
подготовленность в данной области де-
ятельности самих специалистов. Одни 
при нотировании метроритмических 
тонкостей напевов, не будучи знакомы 
с особенностями «тюркского аруза», ис-
ходили из норм западно-европейской 
теории [27], другие, наряду с записями 
этнофоров, публиковали напевы соб-
ственного сочинения, стилизованные 
под эти жанры [14]. Третьи брались за 
нотные транскрипции и исследования, 
будучи далёкими от данной культуры. 
Лишённые слухового опыта, по выра-

жению И.И. Земцовского, «этнографии 
слуха», они фиксировали случайные, 
нетиповые моменты, внося путаницу 
как в определение жанровой системы, 
так и в характеристику выразительных 
средств. Например, составитель сборни-
ка «Песни Татарской Каргалы» причи-
ну отличительных черт песен данного 
населённого пункта от песен татар Ка-
зани и Заказанья объяснил удалённо-
стью их от средств массовой информа-
ции Татарстана [17]. Однако в сборнике 
основное место занимают популярные 
песни советского периода казанских 
татар, которые попали в орбиту быто-
вания каргалинцев благодаря именно 
СМИ (особенно распространению грам-
пластинок, причём преимущественно из 
репертуара популярного певца Р. Вага-
пова). Причину господства «богато и кра-
сочно расцвеченной» песенной лирики 
каргалинцев автор предисловия объяс-
нил «консервацией» традиций, якобы 
разрушенных у казанцев. На самом деле 
в музыкальном искусстве центральной 
группы казанских татар жанр озын көй 
сохранил значение «элитарного», высо-
копрофессионального исполнительства, 
истоки которого восходят к монодиче-
ской культуре мусульманского профес-
сионализма, тогда как у каргалинцев 
бытование напевов озын көй и салмак 
көй (аналогично башкирам) носит бо-
лее массовый характер. Кстати, «меха-
ника распева» этих песен очень близка 
юго-восточной исполнительской тради-
ции башкир [5].

Таким образом, в исследованиях зву-
ковысотной и временнóй организации 
жанров музыкального фольклора татар 
Волго-Камья необходимо исходить из их 
социальной и исторической значимо-
сти, а не от абстрактного аналитического 
оперирования отдельными элементами 
напевов. Точкой отсчёта в этом вопросе 
должно служить высказывание Ф.А. Руб-
цова, который справедливо выступал 
против подведения структуры ладов или 
ритмов какого-либо народа под фунда-
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мент систем, уже научно разработанных 
на материале музыки других народов. 
«Объяснение и, следовательно, решение 
всех проблем народного творчества, — 

писал он, — дóлжно искать только в 
самой природе народного творчества — 
иначе говоря, в чисто жизненной его обу-
словленности» [18, с. 80].

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Теория Я.М. Гиршмана долгие годы 
(на протяжении 60 лет) являлась 
основополагающей для Казанской 
консерватории, и отдельные 
её положения продолжают свою жизнь 
как в студенческих и аспирантских, 
так и в преподавательских исследованиях. 
2 Через 30 лет интервальное обозначение 
различных видов пентатоник представила 
Л.В. Бражник в своей докторской 
диссертации (однако без ссылок на 
предшествующих исследователей) [3]. 
3 На Смоленщине, например, обходя поля 
в период колошения ржи, небольшими 
женскими группами пели «майские песни» 
(слово «май» означает молодую зелень, 
листву деревьев). Основаны эти песни 
на типовой формуле трихорда. 
4 Необходимо признать, что данная 
проблема ещё не получила своего 
окончательного решения и требует 

дальнейшего исследования.
5 Напевы с этими ритмами, записанные в 
те годы, сохранялись в быту мусульманок 
фактически подпольно. Основная 
причина сложившихся обстоятельств — 
ликвидация в 30-х годах XX века арабской 
графики, а также репрессии религиозных 
деятелей — профессиональных создателей 
и исполнителей произведений книжного 
интонирования. Для фиксации этих 
напевов собирателям тех лет 
(Нигмедзянов, Сайдашева, Шарифуллин, 
Хуснуллин) приходилось прикладывать 
немало усилий, чтобы вызвать доверие 
этнофоров и расположить их к себе.
6 Этот процесс «угасания» данной 
традиции в быту автору статьи пришлось 
наблюдать воочию (особенно в 90-е годы
прошлого столетия) во время 
многочисленных экспедиционных 
выездов.
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