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Россия – страна огромного разнообразия му-
зыкальных традиций и культур. Это и устные 
фольклорные, и устные профессиональные, и 

письменные композиторские, и письменные бытовые 
разновидности музыкального искусства. Это и разно-
образные сочетания перечисленных видов в локаль-
ных, региональных, национальных и этнокультурных 
традициях. Большинство из них сохраняют и разви-
вают свои самобытные основы и особенности – те, 
что в буквальном смысле выжили после попыток 
унификации под давлением государственной куль-
турной политики в рамках СССР, и русификации в 
рамках Империи XVIII—XIX веков. 

Внимание музыковедения сосредотóчивается 
обычно на отдельных, главным образом наиболее 
развитых традициях и культурах. Тем не менее, поле 
охвата научным изучением традиционных культур 
России постепенно расширяется. (В конце ХХ века 
процесс его экстенсивного расширения стал особен-
но заметен в азиатской части страны – в силу мно-
гочисленности и многообразия культур, ранее почти 
недоступных исследователям). Знание становится 
всё более широким и дробным. 

Выявляется недостаточность как общетеоретичес-
кой базы музыкознания с её аппаратом, не отражающим 
особенности многих конкретных явлений в той или 
иной локальной традиции музыкального искусства, так 
и разработок теоретического характера, осуществляе-
мых в рамках мононациональных или фольклорис-
тических исследований. Отечественная музыкальная 
фольклористика как научная дисциплина имеет ярко 
выраженный эмпирический характер, соответственно 
и понятийная система каждой её национальной ветви – 
даже такой крупной и основательно разработанной как 
музыкальная русистика – имеет локальное значение. 

Таким образом, возникает необходимость интег-
рации знаний, что позволило бы подняться на более 
высокие уровни обобщения. Для этого ведутся поис-
ки способов объединения локальных культур в надна-

циональные (надэтнические) целостности. Обычный 
приём — следование лингвистическим группировкам 
языков по семьям. Известны попытки создать музы-
кальное славяноведение, музыкальное финно-угрове-
дение, музыкальную тюркологию. Признавая право 
на существование таких направлений, отметим всё же 
чужеродность их основ для предмета музыковедения, 
влияющую на меру проникновения в его суть. 

Неоптимальность группировки музыкальных 
культур по признаку лингвистической принадлеж-
ности их носителей, например, тюркоязычному миру, 
видна из того, что с точки зрения музыкальных при-
знаков они сближаются с культурами иных лингвис-
тических принадлежностей, при этом подразделяясь 
минимум на пять групп. Указавший на данное обсто-
ятельство факт В. С. Виноградов писал: «К первой 
группе мы относим азербайджанцев, у которых име-
ются родственные связи с армянами. Вторая группа 
– [волжские] татары, башкиры, некоторые алтайские 
племена, ойроты, тувинцы, в музыке которых есть чер-
ты общности с музыкой монголов и марийцев. Третья 
группа – узбеки; их музыка родственна музыке тад-
жиков. Четвёртая группа – казахи и туркмены. Пятая 
– киргизы, хакасы и некоторые алтайские племена»1. 
По-видимому, сегодня к этому перечню следует при-
бавить шестую группу – турков, гагаузов, возможно, 
также крымских татар, и седьмую – якутов.

Примером того, как применение классифика-
ционных категорий внемузыкального порядка при 
изучении музыки порождает тенденции расчленения 
феноменов регионального характера и искажения 
их масштабов, может послужить Волго-Уральский 
регион. При изучении его культур музыкальные или 
поэтические явления сравниваются: у тюркоязыч-
ных народов – только с аналогами у других тюрков, 
у финно-угорских – только с финно-угорскими и т. п. 
Аналогично обстоит дело и с конфессиональной ори-
ентацией: у исламизированных народов региона по-
иски родственных явлений иногда ограничиваются 
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параллелями в исламских культурах, порой весьма 
далёких, и не замечаются более близкие параллели у 
рядом живущих немусульманских народов. 

Это обстоятельство ещё раз подчёркивает необ-
ходимость разработки собственно музыковедческих 
классификаций, независимых от лингвистической, 
конфессиональной или даже этнической принадлеж-
ности культур, составляющих целостности.

Попытки «сегментации» традиционных музыкаль-
ных культур мира по музыкально-типологическим при-
знакам известны. Например, выделяются культуры:

– с преобладанием мелопейного или ритмопей-
ного начала. У В. Н. Холоповой читаем: «Мировая 
художественная культура сложилась так, что одни 
её регионы отмечены преимущественным развитием 
мелоса, мелопеи, другие “ритмоса”, ритмопеи»2. Од-
нако выделяемые по таким признакам регионы вряд 
ли возможно будет назвать целостностями. 

– опирающиеся преимущественно на диатони-
ческие, пентатонные и иные (например, микрохро-
матические, экмелические) звуковые системы; с этой 
точки зрения только культуры Азии подразделяют-
ся на четыре региона. В. С. Виноградов выделяет 
1) Ближний и Средний Восток, 2) Юго-Восточную 
Азию, 3) Дальний Восток, 4) республики Средней 
Азии, Казахстан и Азербайджан, указывая, что «в 
каждой из этих зон преобладают свои типы ладовой 
организации музыкального материала»3.

Существует и подход, учитывающий одновремен-
но разные параметры. Так, А. Даниелу утверждал, 
что «есть некоторые общие принципы музыкального 
искусства, объединяющие обширные области земно-
го шара», и называл четыре главных музыкальных 
«эпицентра» среди современных цивилизаций: «Пер-
вый эпицентр – это Индия, Иран, Турция, арабские 
страны и древнее Средиземноморье. В основе музы-
ки этого региона лежит принцип тональности, соглас-
но которому мелодия должна развиваться на основе 
постоянного фиксированного звука, называемого 
основным тоном. Вторым, издавна существующим 
эпицентром является Юго-Восточная Азия, древнее 
королевство Чампа, Камбоджа, Таиланд и Индоне-
зия. Это совершенно независимая культура, особен-
но широко применяющая ударные инструменты в 
полифонических формах на фоне различных иных 
звучаний. Третья область – это Дальний Восток, куда 
входят Китай, Монголия, Япония и Вьетнам. Здесь 
мы встречаем чрезвычайно сложные музыкальные 
формы, основанные на системе пентатоники. Цент-
ром четвёртой сферы распространения музыкальной 
культуры является Африка. Здесь господствует ритм. 
Африканская культура сильно пострадала в колони-
альный период, но и в наше время ещё сохраняются 
музыкальные формы необычной утончённости как 
отголоски древних высокоразвитых цивилизаций»4. 

Как видим, и эта претендующая на универсаль-
ность сегментация неполна, ибо в ней не замечаются 

столь же крупные, но менее известные (и не получив-
шие развития в современной культуре европейского 
типа) явления. Например, музыка древних цивилиза-
ций Америки, Австралии или российской Северной 
Азии.

Наша задача по масштабу скромнее – выделить 
подобные музыкально-историко-культурные целост-
ности внутри России. Они приблизительно совпадут 
с так называемыми историко-этнографическими об-
ластями, выделяемыми в этнологии по многосторон-
ним параметрам материальной и духовной культуры5. 
Например, в Европейской части крупнейшие целос-
тности образуют Днепровско-Волжская, Беломорс-
ко-Печорская, Северокавказская, Волго-Уральская. 
В Азиатской части России этнологами традиционно 
рассматриваются Западносибирская и Южносибирс-
кая историко-этнографические области. Близко под-
ходят к определению музыкально-историко-культур-
ных целостностей и этномузыковеды, исследующие 
культуры азиатской части России. Например, в мето-
дологической статье «Традиционная музыка корен-
ных народов Сибири» многотомника «Музыкальная 
культура Сибири» выдвигается гипотеза о существо-
вании на этой территории «вполне распознаваемого 
музыкально-культурного союза» и указываются не-
которые наиболее характерные для него признаки6 .

Подобные группировки музыкальных культур в 
известных отношениях приближаются к так называ-
емому цивилизационному подходу обществоведов и 
культурологов. Абстракции современной науки, такие 
как «метакультура», «культурно-исторический тип» 
или «цивилизация», помогают осмыслить и музыкаль-
ные надэтнические целостности. При этом основания 
и критерии для выделения той или иной межэтничес-
кой общности, считают культурологи, «как правило, 
разнятся в зависимости от контекста и целей приме-
нения... термина [цивилизация]»7. Самые же общие 
определения связаны с представлениями о цивилиза-
ции как «локальной межэтнической общности, фор-
мирующейся на основе единства исторической судьбы 
народов, проживающих в одном регионе, длительного 
и тесного культурного взаимодействия и культурного 
обмена между ними, в результате чего скаладывается 
высокий уровень сходства в институциональных фор-
мах и механизмах их социальной организации и регу-
ляции ... при сохранении большего или меньшего раз-
нообразия в чертах этнографических культур народов, 
составляющих ту или иную цивилизацию»8.

Правомерность применения к музыкально-куль-
турным целостностям столь обобщённых понятий 
обусловлена тем, что музыкальная культура вообще 
– одна из крупных составляющих культуры обще-
ства. Музыка – в определённых отношениях само-
достаточная и саморазвивающаяся система. Она 
пронизывает все эпохи и социальные слои, выпол-
няет разнообразные функции – от собственно эсте-
тической до утилитарно-бытовых и политических 
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(скажем, музыкальная эмблематика). В каждой эт-
нической культуре, формируя собственную музы-
кально-поэтическую систему и свой музыкальный 
язык, она опирается и на вербальное мышление и 
язык, и на обрядовую сторону жизни этноса, обычаи 
и религиозные представления. Присутствует здесь и 
момент самоидентификации: «родные» интонации 
остро чувствуются непосредственными носителями 
устной культуры, в частности, через узнавание пен-
татоновых или диатонических мелодических оборо-
тов, специфических тембров. Представляя духовную 
сторону жизни этноса, музыка имеет прямой выход и 
на материальную культуру – через инструментарий 
(и ремесло по его изготовлению), формирующий, в 
свою очередь, музыкальные строи (в частности, воз-
можно, и основы пентатонного или диатонического 
мышления). Признание плюралистической модели 
музыкально-исторических процессов взамен недав-
но господствовавшей однолинейно-эволюционной 
– важное завоевание музыкознания, сближающее 
проблемы изучения музыкально-историко-культур-
ных целостностей с цивилизационным подходом. 

Одним из примеров подобной надэтнической, 
надлингвистической и надконфессиональной целост-
ности, является региональная музыкальная культура, 
в которую входят культуры народов Поволжья и При-
уралья. Назовём её Волго-Уральской музыкальной ци-
вилизацией. Попытки выделить её предпринимались 
с 1950-х годов (в свзязи с тезисом о «пентатонной 
зоне» Поволжья и Приуралья и творчеством местных 
композиторов). В 1990-е годы вопрос о необходимос-
ти регионального подхода был поднят на материалах 
сравнительных исследований народной музыки9.

Рассматриваемое нами обширное исторически 
сложившееся за более чем тысячелетний срок музы-
кально-культурное «пространство» сложно по своим 
истокам. Истоки представляют собой также конт-
растные по свойствам музыкальные «протоцивили-
зации»: североазиатскую (её принесли в Поволжье 
несколько тысячелетий тому назад предки финно-уг-
ров) и южную азиатскую (принесённую сюда во вто-
рой половине первого тысячелетия Новой эры пред-
ками тюркоязычных народов). В своём чистом виде 
в Поволжье ни та, ни другая не сохранились, хотя 
следы такой архаики разной степени сохранности об-
наруживаются в каждой отдельной культуре.

Основные параметры, по которым можно изучать 
свойства музыкальных цивилизаций, сравнительно 
немногочисленны. Они группируются в два класса. 
Первый – типология видов музыкального искусства 
(устных, письменных, фольклорных, профессиональ-
ных), наиболее развитых в данной цивилизации, с их 
жанровыми системами и инструментарием. Второй 
– структура музыкального языка или музыкальная 
система, присущая ей, сформировавшаяся за время её 
существования. Каждой музыкальной цивилизации 
присущ свой комплекс таких свойств (параметров). 

Первый класс свойств связан с тем, что искусство 
звуков, которое обобщённо именуется музыкой, под-
разделяется на несколько музыкально-творческих 
видов, имеющих разные истоки и истории, отличные 
друг от друга по содержанию, структуре, способам 
функционирования. Наиболее последовательные ав-
торы выделяют четыре вида: 1) музыка фольклорная, 
2) музыка канонической импровизации, 3) городское 
развлекательное музицирование (средневековое ме-
нестрельное, современное эстрадное), 4) опус-музы-
ка (система европейской композиции)10.

Перечисленные виды музыки в тех или иных фор-
мах есть повсюду в мире, но представлены они нерав-
номерно. Так, искусство канонической импровизации 
и сегодня пышно цветёт у многих азиатских народов. 
В Европе эпоха его расцвета минула несколько столе-
тий тому назад (в григорианском и византийском пе-
нии, в том числе песнопениях православной церкви). 
В западноевропейских же культурах утратил свою 
аутентичность архаичный крестьянский фольклор, 
сохраняясь во вторичных формах (отсюда интерес 
западных и даже восточноевропейских специалис-
тов к фольклорным культурам России); характер-
ная формулировка «здесь вы ещё ходите по золоту» 
встречается в том числе и по отношению к реалиям 
фольклорной музыки народов Волго-Уральского ре-
гиона. Культурологическая однотипность устных му-
зык Поволжья и Приуралья обусловила и известную 
общность в путях формирования профессиональной 
композиторской музыки.

Если рассматривать культуры Волго-Уральского 
региона конца ХХ века, то в них можно увидеть сле-
дующее соотношение указанных видов музыки:

1) устная фольклорная крестьянская музыка – 
высокоразвитый с древних времён, ныне постепенно 
угасающий, но ещё вполне жизнеспособный (это до-
казывает подъём фольклорного движения в послед-
ние два десятилетия) вид музыкального искусства;

2) искусство канонической импровизации (уст-
ного профессионализма) в настоящее время в Повол-
жье не существует; его следы лишь угадываются в 
некоторых формах устной фольклорной традиции и в 
структуре музыкально-поэтической системы;

3) развлекательное искусство менестрельного 
типа, современное любительское (самодеятельное) и 
эстрадное. Последнее развивается главным образом в 
городских условиях;

4) профессиональное искусство письменного типа, 
опус-музыка — композиторская и исполнительская – 
молодая отрасль, существующая около ста лет и разви-
вавшаяся в ХХ веке ускоренно. В каждой из республик 
региона сформированы основные институты опус-му-
зыки, хотя и не все развиты в достаточной степени. 

Второй класс свойств – музыкальная система, 
сформировавшаяся в Волго-Уральской музыкальной 
цивилизации. Включает в себя все основные систе-
мы музыкально-поэтического языка: ладовая систе-
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ма, ритмическая система, композиционные формы, 
сюжетосложение.

1. Ладовая система Волго-Уральской музыкаль-
ной цивилизации характеризуется преобладанием ан-
гемитонной пентатонности у всех народов, в той или 
иной степени сочетающейся с диатоникой (особенно 
у мордвы, удмуртов, отчасти башкир) и архаичны-
ми малообъёмными формами, «вписывающимися» в 
пентатонные звукоряды (особенно у удмуртов). На-
иболее развитые и выдержанные формы пентатоники 
представлены в народном музыкальном творчестве 
татар и чувашей. В творчестве композиторов региона 
она также сыграла определяющую роль.

Ангемитонная пентатоника с разной степенью 
подробности описывается исследователями всех куль-
тур. Наиболее основательно изучена татарская, казан-
скими музыковедами созданы уже три теоретические 
монографии11. Современные музыковеды говорят о 
«тотальной пентатонике» у татар. Чувашская пента-
тоника отличается разнообразием комбинированных 
форм12. В башкирской музыке отмечается сочетание 
пентатоники с диатоническими ладами. Мордовс-
кие исследователи подчёркивают особенности анге-
митонной пентатоники в многоголосном контексте. 
По формулировке Г. И. Сураева-Королева «мордва 
– центр многоголосной пентатоники»13. В марийской 
песенной культуре, обычно определяемой как пента-
тонная, наблюдается ладозвукорядное своеобразие, 
давшее повод ввести понятие кварто-терцовых ладов, 
отличных по своей природе от пентатоники14. 

2. Ритмическая система Волго-Уральской музы-
кальной цивилизации характеризуется наличием у 
всех народов музыкально-квантитативной органи-
зации, господствующей у чувашей, татар и башкир. 
У марийцев и удмуртов квантитативная ритмика как 
бы «наложена» на иные архаичные формы ритмичес-
кой организации (интонационные). Впервые упомянул 
эту ритмическую систему у чувашей Г. И. Комиссаров15 
(1911). Затем в 1941 г. на её признаки в удмуртской 
песне указали Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд16. Наибо-
лее подробно квантитативная ритмика описана в наше 
время в чувашском, марийском и татарском фолькло-
ре17. Композиторы республик региона с самых первых 
попыток гармонизации народных песен интуитивно 
претворяли особенности «природной» ритмики напе-
вов. И на более зрелых этапах становления местных 
композиторских школ проблема ритмики находилась в 
поле зрения композиторов и музыковедов.

3. Композиционные формы, отличающие фоль-
клорную песенность Волго-Уральской музыкальной 
цивилизации, базируются на строфике двух основ-
ных типов: музыкально-силлабической с четырёхъ-
ячейковой строкой (в основе 7-8-слоговой) и силла-
бической многослоговой с пятиячейковой строкой. 
Последняя в силу специфичности структуры наибо-
лее характерна для регионального музыкально-по-
этического фольклора. Её основная слоговая схема 

6 (7) + 4 6 (7) + 4 (3). Строфическая композиция – из 
двух контрастных музыкальных построений AB, где 
типичен повтор второго ABB, иногда ABBB. Эта фор-
ма легко обнаруживается и уже описана в фольклоре 
чувашей, татар, башкир, восточных марийцев, южных 
удмуртов18. Добавлю, что в протяжных песнях башкир 
и татар эта песенная форма как бы завуалирована рас-
певами и добавочными огласовками, выявляется путём 
анализа; у удмуртов она часто смешивается с иными 
формами, присущими национальной песенности. 

Менее распространена, но также имеет регио-
нальный характер трёхъячейковая форма со строкой 
из 5 или 6 слогов.

4. В сфере поэтики Волго-Уральскую музыкаль-
ную цивилизацию выделяет особый тип сюжетосло-
жения – краткосюжетный или афористический. Он 
оформляется в виде четверостиший, отличающихся 
философской глубиной содержания, часто имеющих 
параллелистическую структуру. Примеров краткосю-
жетности особенно много в народных песнях чува-
шей, татар, марийцев и удмуртов. О её «восточном» 
происхождении впервые заговорил марийский иссле-
дователь Ким Васин19. Наиболее подробно он описан 
у чувашей и татар20. Есть основания полагать, что это 
ветвь афористических традиций поэзии Востока, за-
несённая в Поволжье с юга более тысячи лет тому на-
зад. Встречается также повествовательная сюжетика, 
но она характерна главным образом только для двух 
географически «окраинных» культур региона – мор-
довской на юго-западе и башкирской на юго-востоке.

Таким образом, для выхода на новый уровень ин-
теграции знаний отечественное этномузыковедение 
должно обратиться к проблеме «сегментации» тради-
ционных музыкальных культур России по музыкально-
типологическим признакам. Для этого представляется 
необходимой разработка собственно музыковедческих 
классификаций изучаемых культур, составляющих 
по существенным признакам целостности. В качестве 
примера такой надэтнической, надлингвистической и 
надконфессиональной целостности в статье  рассмот-
рены общие черты музыкальных культур народов Вол-
го-Уральской историко-этнографической области, в 
совокупности образующих своеобразную Волго-Ураль-
скую музыкальную цивилизацию. Музыкально-поэти-
ческие системы входящих в нее этнических культур 
выделяются самобытными сочетаниями свойств, по 
отдельности известных другим музыкальным циви-
лизациям мира. Cледует сказать, что Волго-Уральская 
музыкальная цивилизация отличается самобытными 
сочетаниями свойств, известных другим мировым му-
зыкальным цивилизациям. Именно традиционная му-
зыка, отличающаяся чётко выраженным своеобразием, 
выступает интегрирующим региональным началом 
цивилизационного уровня. «Надстроенная» над ней 
в новейшее время письменная традиция достаточно 
молода, она возникает в конце XIX – начале ХХ сто-
летий и развивается, синтезируя фольклорные формы 
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в рамках композиторского и исполнительского искусст-
ва европейской ориентации (воспринятой сквозь при-
зму русской культуры). С точки зрения музыкальной 
системы Волго-Уральская музыкальная цивилизация 
может быть отнесена к пентатонной, но отличающей-
ся от Дальневосточной музыкальной цивилизации по 
формам, с признаками ладовой организации (наличия 
основного тона, присущего, по Даниелу, региону «пер-
вого эпицентра», то есть индо-иранско-средиземно-
морской музыкальной цивилизации). По особенностям 
традиционной ритмики культуры Поволжья являют со-
бой пример редкой сохранности архаической квантита-
тивной системы, известной главным образом террито-
риально и хронологически отдалённым цивилизациям 

(индоиранские, средиземноморские культуры). С точки 
зрения концепции соотношения мелоса/ритма здесь мы 
сталкиваемся с равновесием мелопейного и ритмопей-
ного начал. Мелодическое преобладает в жанрах так 
называемых протяжных песен, ритмическое же явля-
ется «несущей» конструктивной основой большинства 
устойчивых форм, в том числе и протяжных.

Итак, рассматривая музыкальные культуры реги-
она в рамках цивилизационной целостности, мы яс-
нее видим самобытные черты каждой из них. Появля-
ются и объективные критерии для определения места 
и значимости как данной музыкальной цивилизации 
в целом, так и отдельных её составляющих в обще-
российской и общечеловеческой культуре. 
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