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Детские музыкальные практики бурят и семейских Забайкалья  
как основа инкультурации этносов

Статья посвящена проблеме культурного взаимодействия бурят и семейских в сфере детского 
музыкального творчества. Буряты – коренной этнос Забайкалья, а семейские – старообрядцы, 
сосланные в XVIII веке в необжитые районы Сибири и ставшие русскими старожилами 
региона. 

В результате мировоззренческих особенностей и уклада жизни культура старообрядцев 
оставалась до начала XX века архаичной. В силу того, что семейские были вынуждены, 
осваивая новые земли, общаться с бурятами по территориальным и экономическим вопросам, 
происходили процессы познавания и усвоения культур двух народов друг у друга. 

Практики детского музыкального творчества развивались внутри традиционных культур 
бурят и семейских. К моменту прихода советской власти в Забайкалье некоторые формы 
музыкальных практик семейских применялись у детей бурят, и наоборот. Процесс обновления 
детских практик во многом обусловлен выдвижением новых типов культуры в жизни народов 
Забайкалья, а также их переплетением с традиционной этнокультурой бурят и русских 
старожилов. 

Наряду с научной литературой в статье используются свидетельства информантов и личные 
наблюдения над современными процессами в сфере детского музыкального творчества. Анализ 
детских музыкальных практик помогает понять процесс взаимодействия культур бурят и 
семейских, их обусловленность разными типами культуры. Выделение детских музыкальных 
практик в отдельную систему в контексте культуры семейских и бурят будет способствовать 
поиску оптимальных современных культурно-педагогических подходов в сфере детского 
музыкального творчества. 
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The article is devoted to the problem of cultural interaction between Buryats and Semeyskys  
in the field of childrenʼs musical creativity. Buryats are the indigenous ethnic group of Transbaikalia. 
Semeyskys are Old Believers who were exiled in the XVIII century to the uninhabited regions  
of Siberia and became Russian old-timers of the region. The culture of the Old Believers remained 
archaic until the beginning of the XX century as a result of ideological features and way of life. 
Semeyskys were forced, while developing new lands, to communicate with the Buryats on territorial 
and economic issues. So, the processes of cognition and assimilation of the cultures of the two 
peoples from each other took place.

The practices of childrenʼs musical creativity developed within the traditional cultures  
of the Buryats and Semeyskys. Some forms of Semeyskyʼs musical practices were used in Buryat 
children and vice versa, to the time of the arrival of Soviet power in Transbaikalia. The process  
of updating childrenʼs practices is largely due to the promotion of new types of culture in the life  
of the peoples of Transbaikalia, as well as their intertwining with the traditional ethnic culture  
of the Buryats and Russian old-timers.

The article is based on scientific literature, as well as the testimonies of informants and personal 
observations on modern processes in the field of childrenʼs musical creativity. The analysis  
of childrenʼs musical practices helps to understand the process of interaction between the Buryat and 
Semeyskys cultures, their conditionality with different types of culture. The separation of childrenʼs 
musical practices into a separate system in the context of the culture of the Semeyskys and Buryats 
will contribute to the search for optimal modern cultural and pedagogical approaches in the field  
of childrenʼs musical creativity.

Keywords: Transbaikalia, Semeyskys, Buryats, interaction of cultures, childrenʼs music practices, 
inculturation of ethnic groups.
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Предпосылкой межкультурного 
взаимодействия старообрядцев и 
бурят явились исторические со-

бытия 60-х гг. XVIII века – период пересе-
ления старообрядцев (семейских) на тер-
риторию Забайкалья. Семейские были 
вынуждены, осваивая новые земли, об-
щаться с бурятами по территориальным и 

экономическим вопросам. О.В. Бураева 
подробно описывает этнокультурное вза-
имодействие русских и бурят в XVII–XIX 
веках [4], выделяя формы взаимодействия 
в хозяйственной сфере (земледелие, ско-
товодство, промыслы, ремёсла), в матери-
альной культуре (жилище, пища, одежда), 
в духовной культуре (принятие правосла-
вия бурятами и, как следствие, возмож-
ность вступления в брак с русскими, веро-
вания и обряды). Важное значение для 
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межэтнической коммуникации приобре-
тало знание языка, и, как отмечает иссле-
дователь, «бурятский язык оказывал бо-
лее сильное влияние на лексику говоров 
русских старожилов, чем последние на 
язык бурят» [4, c. 49]. Это было обуслов-
лено и тем, что на новом месте прожива-
ния семейские были вынуждены учить 
названия растений, животных, местности, 
понятия предметов быта и т.п., а также 
тем, что их численность была гораздо 
меньше, чем численность коренного насе-
ления.

Культурные традиции семейских и бу-
рят подчинялись канонам своего обще-
ственного строя и духовного развития. 
Основой детской музыкальной культуры 
являлось творчество взрослых, в то же 
время собственно детское творчество 
имело вполне самостоятельное значение 
в обрядах или праздниках, которые слу-
жили детям каналом передачи нравствен-
ных устоев общества, его истории, преда-
ний и т. п.

Применяемый в статье культурологи-
ческий подход к определению понятия 
культурных практик детского музыкаль-
ного творчества позволяет рассмотреть 
его сущность через призму бытия ребёнка 
в пространстве музыкальной культуры. 
Каждому типу культуры (мы придержива-
емся модели, предложенной А.В. Кости-
ной [10]1), присущи свои формы детских 
музыкальных практик, овладевая кото-
рыми, ребёнок трансформирует их в своём 
сознании, применяя для самоопределения 
или социализации. В статье предпринята 
попытка выявления процессов взаимо-
действия культур на материале детских 
музыкальных практик бурят и семейских 
Забайкалья. Необходимо констатировать 
факт слабой степени их изученности, осо-
бенно в аспекте исторического развития и 
сопоставления. 

Одной из ранних практик детского 
фольклора семейских (как и у многих 
других народов) являлись колыбельные 
песни и различные потешки. Исполните-
лями этих жанров были взрослые, а хра-
нителями – дети, в основном девочки, 
поскольку позже на них ложилась ответ-
ственность за воспитание будущего поко-
ления.

Поскольку культура семейских была ос-
нована на строгих правилах религиозного 
и трудового воспитания, введение в мир 
религии происходило с раннего возраста 
через молитвы, чтение, духовное пение. 
С полутора лет детей приучали к молит-
вам, с пяти лет – к «Отче наш», с сем-
надцати – к полным «требам». Смысл и 
содержание молитв осознавались детьми 
позднее в разговорах со старшими, бесе-
дах в церкви, чтении религиозных книг. 
Совместные моления дома в кругу семьи, 
в церкви помогали процессу социали-
зации. В 9–10 лет мальчиков, реже дево-
чек, учили церковно-славянской грамоте 
у уставщиков и начётчиков. Характерной 
чертой семейских являлась яркая музы-
кальность, развитый музыкальный слух: 
дети выучивали огромное количество 
псалмов, молитв, приучались читать и 
петь на клиросе в церкви.

Строгий религиозный устав вносил 
свои коррективы в некоторые празднич-
ные формы быта. Например, вместо тра-
диционного колядования на Рождество 
у семейских ходили по домам с пением 
молитв. В первой партии шли мальчики 
12–15 лет, старшим назначался лучший 
запевала. Один из вариантов святочных 
гуляний описан у Ф.Ф. Болонева со слов 
В.Н. Исаевой из с. Новосретинск Бичур-
ского района: «У нас девчонки на святках 
наряжаются в вывернутые шубы, изобра-
жая медведя на коню, голову которого на-
рисуют и привяжут к палке, водя кобылку, 
цыганят, пляшут» [3, c. 25]. Подобная 
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традиция сохранилась с языческих вре-
мён, у семейских это называлось «машка-
радить», «цыганить». Так, дети являлись 
коллективом людей, совершающим ма-
гический обряд, который должен вызвать 
желаемое в будущем.

До 10–12 лет у детей семейских был 
свой распорядок жизни с ранней весны 
до поздней осени: они помогали взрос-
лым по дому, собирали багульник, сарану 
(саранки), во время походов в лес делали 
дудки для «свиристелок» [7, c. 29]. В сво-
бодное время играли. Игры делились на 
зимние и летние, игры на воздухе и в по-
мещении: игра в «бабки, городки, коршуна, 
чёртика, в ворота, купание, в кони» и т. п., 
зимой – катание на горках-катушках, игра в 
снежки. Большинство игр сопровождалось 
пением и разными приговорами, присказ-
ками, пословицами, поговорками. Эти ма-
лые формы детского фольклора отражали 
социально-исторический опыт народа и 
использовались ещё в одном виде развле-
чений – сказках и преданиях о старине, ко-
торые рассказывали их бабушки и деды. 

С 10–12 лет семейские начинали при-
общаться к взрослой обрядности. Приме-
ром служат свадебные обряды, начальный 
этап которых (от знакомства до сватов-
ства) мог длиться до 3-х лет. Выходили 
замуж в 15–16 лет и женились в 17–18 
лет. Все этапы свадебного обряда сопро-
вождались своим набором культурно-му-
зыкальных практик – ритуалов и обычаев, 
в которых участвовали дети-подростки.

Ко времени появления старообрядцев 
в Забайкалье у бурят сформировались 
свои этномузыкальные традиции. Пример 
ранней социализации – родинный обряд 
үлгыдэ оруулха, который проводили на 
третий день после рождения. В нём уча-
ствовали не только взрослые – близкие 
родственники, роженица, шаман, но и 
дети 3–5 лет [6, c. 256].

Выделяют следующие жанры детского 
фольклора бурят: «улгын дуунууд» (колы-
бельные песни), «зугаа угэнууд» (заклички 
и приговорки), «жороо угэнууд» (скорого-
ворки), «таабаринууд» (загадки), «оньһон 
ба хошоо угэнууд» (пословицы и пого-
ворки), «тоолуурнууд» (считалки), «ульгэр-
нууд» (улигеры) [1, c. 7]. В традиционном 
обществе бурят свадьбы между несовер-
шеннолетними считались естественными, 
причем жених мог быть значительно мо-
ложе невесты2. Свадебные обряды вклю-
чали в себя различные песенно-танцеваль-
ные жанры. 

В приобщении ребёнка к фольклорным 
традициям доминантная роль отводилась 
воспитанию мальчиков. В эпических тек-
стах неоднократно звучала мысль о том, 
что герой ещё малолетний – не окрепший, 
не возмужавший, и одновременно ука-
зывалось на то, что мальчиков с детства  
(с 3–5 лет) сажали на коня и начинался 
процесс введения их в культуру ското-
вода, охотника, воина.

Древнейшим жанром, сконцентриро-
вавшим в себе характерные черты фоль-
клорного отображения действительности, 
являлся улигер3. По представлениям бурят, 
сказывание сказок и улигеров являлось 
одним из условий успеха в охотничьем 
промысле. Охота была преобладающим 
традиционным видом занятий у бурят до 
XVII века, т. е. до прихода русских на тер-
риторию Забайкалья. Известно, что охот-
ники брали с собой в тайгу улигершина, 
который за исполнение сказок и улиге-
ров получал долю добычи. Нередко сами 
охотники были искусными сказочниками. 
Кроме охотничьих умений необходимо 
было овладеть навыками игры на музы-
кальном инструменте или искусством ска-
зителя, что прививалось с детства. Улигер 
– жанр, представляющий древнейший 
пласт народной поэтической культуры 
бурят, но и он не устоял под давлением 
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новых социо-культурных условий конца 
XVII–XVIII веков4. К концу XIX века ули-
геры уступают место более лаконичным, 
но не менее интересным жанрам – сказ-
кам, преданиям и легендам. Ныне с це-
лью возрождения традиций сказительства 
с 2011 г. проводится Республиканский 
фестиваль-конкурс юных улигершинов, 
онтохошинов и исполнителей одической 
поэзии «Угайм эрдэни – Драгоценность 
моих предков».

Общественные и культурные связи 
между бурятами и семейскими привели 
к заимствованию в малых жанрах бурят-
ского фольклора – поговорках, послови-
цах, загадках. Перенимая изречения из 
русского фольклора, буряты сохраняли 
основную мысль, но вносили незначи-
тельные структурные или национальные 
черты. Так, например, русская пословица 
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 
звучит у бурят в разных вариантах: «Зуун 
тухэригтэй байнхаар, зуун нухэртэй 
байһан дээрэ» = «Чем иметь сто рублей, 
лучше иметь сто друзей»; «Олон малтай 
ябанхаар, олон нухэдтэй ябаһан дээрэ» 
= «Чем иметь много скота, лучше иметь 
много друзей». В этом примере при сохра-
нении основного значения отражены эле-
менты хозяйственной (скотоводческой) 
жизни бурят [2, c. 31]. 

Более поздние по происхождению бу-
рятские колыбельные песни включали 
в себя не только архаичные мотивы, 
но и слова-заимствования из русского 
языка, например, припевка «баю-баю» 
– «бүүбэй»: Бүүбэй, бүүбэй, бүүбэй дээ,/
Бүүбэйн абань гэрэтээ./Тагдагар шар 
нохойнь хаяадаа... = Баю-баю-баюшки,/
Папка наш теперь уж дома./Пёс лохматый 
у порога… [8, c. 57]. 

Рассуждать о целой системе заимство-
ваний в музыкальном фольклоре, пожа-
луй, неправомерно – речь пойдёт о близ-
ких чертах, которые отметила музыковед 

Н.Ц. Цибудеева: приём поэтического па-
раллелизма; проявление в музыкальном 
языке бурятских песен параллельной ма-
жоро-минорной переменности (весьма 
характерной и для русской песенности); 
нередкие случаи «пары периодичностей 
по типу русского фольклора a¹ a²b¹ b²» 
[12, c. 570–571]. Можно предположить, 
что близкие структурно-типологические 
элементы песенного языка на уровне му-
зыкального мышления создают объектив-
ные предпосылки для этнокультурного 
взаимодействия.

Особое значение в традиционной об-
рядности бурят всегда имел круговой та-
нец (бур. ёохор). До сих пор все современ-
ные свадебные торжества завершаются 
им и пением ёхорных песен. Символи-
чески исполнением ёхора закрепляется 
союз двух родов [6, c. 299–300]. При этом 
ёхор стал культурным феноменом, объе-
диняющим не только бурят, но также всех 
жителей Республики Бурятия, более того 
– символом региона, активно использу-
ющимся в современном туристическом 
брендировании территории вокруг озера 
Байкал. Дети и молодежь являются непре-
менными участниками ёхора.

Важнейшим средством межкультур-
ных коммуникаций является образова-
ние – сфера, объединяющая все этносы 
и народы, проживающие в Республике 
Бурятия. Особое место в ней занимает 
художественное (и музыкальное в том 
числе) образование, в рамках которого 
дети – представители коренного этноса 
(буряты) и потомки русских старожилов 
(среди которых много имеющих семей-
ские корни) имеют широкие возможности 
для этнокультурных контактов, что ведёт 
к естественному взаимовлиянию детских 
культурных практик. 

О деятельности детского фольклор-
ного ансамбля «Черпачок» рассказывает 
его руководитель С.Р. Чебунин: «Нас при-
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глашали, чтоб своих детей научить… по-
смотрите, как в России дети поют на пять 
музыкальных партий. То есть семейский 
фольклор, он уникальный, очень слож-
ный… всё на диссонансах… Прибаутки 
в детском саду я ещё использую с млад-
шими группами, а взрослым детям го-
ворю – сразу привыкайте петь взрослое 
– то, что мои родители когда-то пели, 
бабушки, дедушки…»5. В своей работе с 
детьми дошкольного возраста С.Р. Чебу-
нин на занятиях не делает различий (т. е. 
русские поют бурятские песни, а буряты – 
семейские), отмечая, что это способствует 
этнической идентификации («буряты уже 
ничего не говорят по-бурятски, а я в пес-
нях хотя бы учу…»), при этом очевидно, 
что совместное пение бурятских песен, 
семейских напевов приводит к взаимоо-
богащению культур.

Открытие в музыкальных школах Ре-
спублики Бурятия, Домах культуры, До-
мах творчества классов русских народных 
инструментов, затем, в 1960-е годы, – бу-
рятских народных инструментов свиде-
тельствует о масштабном обучении детей 
независимо от их этнической принадлеж-
ности. В течение последнего десятилетия 
наблюдается практика создания ансам-
блей (дуэтов, трио) и оркестров смешан-
ных составов. Так, например, к 50-летию 
ДШИ № 4 им. Ю. Ирдынеева г. Улан-Удэ в 
2016 году были сделаны переложения пар-
тий бурятских народных инструментов 
для русских инструментов, в результате 
чего два школьных оркестра совместно 
исполнили произведения на бурятские 
темы – «Танец чабанов» А. Прибылова и 
«Биелгэ» (Приветственный танец)6. По-
добные сочетания тембров создают сво-
еобразное звучание и привлекают детей, 
играющих на разных русских и бурятских 
инструментах, к совместному творчеству. 

Межнациональное взаимодействие 
осуществляется ныне также в рамках раз-

личных культурных акций – например, 
отметим этнофестиваль народов Бурятии 
«Караван дружбы», проводимый в Этно-
графическом музее народов Забайкалья, 
особо – Международный этнокультурный 
фестиваль «Ёрдынские игры»7, заверша-
ющийся массовым ёхором всех участни-
ков. Наблюдающие этот фестиваль поль-
ские этнографы отметили, в частности, 
следующее: «… большинство выступле-
ний было на русском языке, исполнялись 
популярные русские песни. В 2000 году 
рядом с бурятскими девушками, привет-
ствовавшими гостей чашей белого мо-
лока на традиционном синем поясе, были 
также девушки, которые приветствовали 
гостей славянским хлебом и солью»  
[13, с. 202]. 

Диалектика такова, что, с одной сто-
роны, процесс взаимовлияния культур 
подспудно продолжается, а с другой – ис-
следователи отмечают необходимость из-
учения этнических культур ради их сохра-
нения в связи с благотворным влиянием 
этнических ценностей на нравственный 
климат общества [9, c. 415]. Проведённые 
встречи и беседы с информантами (семей-
скими в с. Тарбагатай Тарбагатайского 
района Республики Бурятия), а также лич-
ные наблюдения за современным состоя-
нием детских музыкальных практик в ре-
гионе (в том числе на основе собственной 
педагогической работы в детской школе 
искусств) подтверждают вышесказанное. 

Несомненно, что сохранение своеобра-
зия этнических и национальных традиций 
народов Забайкалья является актуальной 
задачей современной культурной и наци-
ональной политики нашего государства. 
Анализ культурных практик и их сопо-
ставление позволяет наглядно продемон-
стрировать процессы культурных кон-
тактов семейских Забайкалья и бурят в 
сфере детского музыкального творчества. 
Процесс обновления детских практик во 
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многом обусловлен выдвижением наци-
онального, массового типов культуры в 
жизни народов Забайкалья, либо их пере-
плетением с традиционной этнокультурой 
бурят и русских старожилов.

Мы полагаем, что одной из важнейших 
функций детских культурных практик 
является функция инкультурации и взаи-
модействия между культурами предста-

вителей разных этносов Забайкалья, что 
требует продолжения начатого исследо-
вания. Выделение детских музыкальных 
практик в отдельную систему в контексте 
культуры семейских и бурят также будет 
способствовать поиску оптимальных со-
временных культурно-педагогических 
подходов в сфере детского музыкального 
творчества. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 А.В. Костина выделяет три типа куль-

тур: этническая (традиционная), националь-
ная (общегосударственная) и массовая (гло-
бальная) [10]. 

2 М.Н. Хангалов описывает позицию 
родителей в отношении брака детей: «У бу-
рят в обычае… устраивать сватовство и упла-
чивать калым, когда жених и невеста ещё 
совершенные дети; часто также бывает, что, 
по каким-нибудь расчётам, мальчика лет 5–7 
женят на 18–20-летней девушке» [11, с. 162].

3 Этот жанр был наиболее распростра-
нённым в силу своей масштабности, спо-
собности объединять большие массы людей. 
Обычно исполнение улигеров приурочива-
лось к какому-либо общественному собы-
тию: перед походом, накануне охоты и на охо-
те, во время ловли рыбы – что должно было 
способствовать успеху задуманного предпри-
ятия. Слушание улигеров органично входило 
и в духовно-обрядовый комплекс древнего 
коллектива, во время праздников, родинных, 
свадебных обрядов.

4 Мы находим подтверждение это-
му факту в тексте улигера «Аламжи – Мэр-
гэн», в частности: «Тридцать три базара… 
триста новых лавок… (Гушин гурбан база- 
араа…Гурбан зуунхан алаабхин)» – речь идёт 
о «рынке со множеством торговых рядов» и 
воссоздании бытовых реалий сибирской дей-
ствительности XVIII–XIX вв.; «Все буряты 
осудят меня…(Зонхон буряад хэлсэхэл)» – 
использованное сказителем сочетание «все  

буряты» имеет смысл «весь народ», что сви-
детельствует о зарождающемся националь-
ном самосознании, которое складывается в 
пору объединения бурятских племён в XVII–
XIX вв. На это указывает в своих коммента-
риях к тексту М.И. Тулохонов [5, c. 282–300].

5 Беседа с С.Р. Чебуниным, 29.08.2021 г. 
(аудиозапись) // Личный архив Н.И. Дмитри-
евой. Справка: Сергей Родионович Чебунин, 
1966 г. р. – уроженец с. Тарбагатай (Республика 
Бурятия), потомок староверов, переселившихся 
при Екатерине II, хормейстер Тарбагатайского 
народного этнографического ансамбля «Судь-
бинушка», заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, лауреат Государственной 
премии «Душа России», в 1991–2006 гг. ру-
ководитель детского фольклорного ансамбля 
«Черпачок» с. Тарбагатай, сейчас работает в 
детском саду с. Вахмистрово.

6 Преподаватель Улан-Удэнской ДШИ 
№ 4 Л.Д. Доржиева пояснила, что для сме-
шанного оркестра ею были расписаны му-
зыкальные партии на основе совпадения 
тембров: балалайка – ятага, домра – чанзы и 
т.д. (Беседа с Доржиевой Л.Д., 01.09.2021 г. 
(аудиозапись) // Личный архив Н.И. Дмитри-
евой).

7 Ёрдынские игры проводятся с 2011 
года. Это всеобщий праздник с песенно-тан-
цевальными и спортивными состязаниями 
для взрослых и детей, своеобразная Олимпиа-
да народов Евразии. В 2013 г. Ёрдынские игры 
вошли в календарь мероприятий ЮНЕСКО.
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