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даря художественным текстам. К слову, одна из книг 
А. И. Демченко была всецело нацелена именно на 
подобный подход – «Картина мира в музыкальном 
искусстве России начала ХХ века» (М., 2005). 

В отношении исследовательского профиля рецен-
зируемого труда особо следует остановиться на поло-
женном в его основу методе рассмотрения художест-
венного материала. Весь этот материал изучается под 
углом зрения содержащихся в нём идей и концепций, 
образно-смысловых ракурсов и тенденций, харак-
терных для соответствующего этапа исторического 
развития. И на этой основе формируются магистрали 
художественного процесса, что даёт принципиально 
новые и значимые результаты для его оценки и вос-
приятия. 

Не секрет, что сам автор рассматривает данное 
издание как эскиз тех грандиозных проектов, над ко-
торыми он работает в настоящее время. Имеются в 
виду «Художественная энциклопедия (Литература, 
Изобразительное искусство, Архитектура, Музыка, 
Театр и Кино)» и особенно – «Вселенная слова, цве-
та, звука», тома которой должны составить как раз 
те разделы, которые представлены в книге: Древний 
мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Ба-
рокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, 

Модерн I (1890–1920-е годы), Модерн II (1930–1950-е 
годы), Модерн III (1960–1980-е годы), Постмодерн 
(рубеж ХХI столетия) и «Золотой век» русской худо-
жественной культуры.

Возвращаясь к предварительной реализации это-
го в книге «Мировая художественная культура как 
системное целое», остаётся заметить, что при всей 
глубине и ёмкости суждений изложение в ней отли-
чается завидной живостью и непосредственностью. 
Автор широко пользуется профессиональной терми-
нологией различного наклонения, то есть относящей-
ся к литературе, изобразительному искусству, музыке 
и т. д., но всегда делает это корректно и «в меру», из-
бегая избыточности аналитических описаний и пере-
груженности специфическими дискурсами. 

На мой взгляд, предполагаемый адресат данно-
го издания чрезвычайно широк: не только студенты 
гуманитарных и технических вузов, но и учащиеся 
колледжей, училищ, а также старших классов лицеев, 
гимназий, школ. 
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Ашхотов Беслан Галимович – доктор ис-
кусствоведения, член-корреспондент Междуна-
родной Адыгской (Черкесской) Академии наук, 
профессор, проректор по учебной работе Севе-
ро-Кавказского государственного института ис-
кусств, член Союза композиторов Российской 
Федерации. Автор монографий «Традиционная 
адыгская песня-плач гъыбзэ» (2002) и «Адыгс-
кое народное многоголосие» (2005), более ста ста-
тей в области музыкознания, этномузыкологии и 
культурологии.

НОВОЕ СЛОВО В КАВКАЗСКОЙ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

1 Первая из них: Ашхотов Б. Г. Традиционная адыгская песня-плач (гъыбзэ). – Нальчик: Эль-ФА, 2002. – 236 с. 

Тем, кто интересуется проблемами этномузы-
кологии, хорошо известно имя автора монографии 
«Адыгское народное многоголосие». Беслан Галимо-
вич Ашхотов – доктор искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской 
Республики, проректор Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств. Известность его 
работ – двух монографий1, множества научных пуб-

ликаций, ряда научных статей – давно вышла за рам-
ки республики. Названная монография представляет 
собой серьёзное научное исследование, в основу ко-
торого положена докторская диссертация Б. Г. Аш-
хотова, впервые посвящённая изучению феномена 
сольно-группового пения адыгов. 

Методология авторской концепции объединяет 
в себе два наиболее актуальных подхода к решению 
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подобных проблем современной этномузыкологией: 
комплексный музыкально-аналитический и истори-
ко-этно-социокультурный. В итоге возникает уни-
кальное по масштабу и глубине научное исследова-
ние, в котором Б. Г. Ашхотову удаётся убедительно 
раскрыть причины возникновения особой северо-
кавказской региональной этномузыкальной модели 
многоголосия. Расширяя и в значительной степени 
уточняя определения кавказского типа «педально-
го бурдонного многоголосия», сформулированные 
представителями западноевропейской музыкальной 
фольклористики М. Шнайдером и А. Чекановской, 
автор выявляет суть генетики данного явления в 
контексте истории и культуры адыгов. В этих целях 
исследователь, используя компаративный принцип 
анализа, устанавливает общее, особенное и частное 
проявления многоголосного мышления в тради-
ционной культуре кавказских народов (восточных 
грузин, абхазов, осетин, балкарцев, карачаевцев и 
адыгов).

Структура исследования в определённой степени 
стремится к соответствию с анализируемым явлени-
ем: работа содержит пять глав, которые развиваются 
от основного тезиса – «сольного запева», описанно-
го во введении, – к разветвлённому аналитическому 
«древу», охватывающему большой круг проблем. 
Это поиск историко-социальных истоков конкретно-
го типа многоголосия, проблемы взаимоотношения 
голосов и их функций в сольно-групповой традиции 
пения адыгов, выявление типовых формул ежьу (хо-
рового пласта) – основной модели адыгского песне-
творчества, анализ стилистики поэтических текстов 
и их связь с формообразующими принципами много-
голосия, а также особенности взаимодействия песен-
ного творчества и инструментальной музыки. Адыг-
ское народное многоголосие рассматривается в этом 
издании в контексте исторических, социокультурных 
и кросскультурных ссылок и параллелей. Обозначим 
лишь некоторые наиболее важные идеи исследова-
ния.

Многовековая история Северного Кавказа фор-
мировалась как история особого культурного про-
странства: единого во множестве или множест-
венного в едином. Об этом свидетельствуют, – как 
пишет автор, – «сходные позиции видения мира и 
формы существования в нём» тех народов, которые 
населяют этот регион [с. 27]. В контексте исследуе-
мой этномузыкальной проблемы данная мысль кор-
релирует с понятием И. И. Земцовского этнослух, 
которое получает концептуальное обоснование в 
утверждении Б. Г. Ашхотова о бурдонном принципе 
многоголосия как типологической модели певческо-
го искусства, характерном для многих народно-пе-
сенных культур Северного Кавказа. Именно двух- и 
трёхголосие является, по мнению автора, «стереоти-
пом этнослышания» в адыгском народном многого-
лосии» [с. 291]. 

Доминирующей формой такого многоголосия 
у адыгов является сольно-групповое пение, диало-
гическое по своей сути, основанное на паритетном 
взаимодействии солиста и мужского хора, традиции 
которого связаны с закономерностями формирования 
коллективного сознания, с языковыми, социокультур-
ными и этнопсихологическими факторами. В основе 
контрастности сольного и хорового пластов (то есть 
индивидуального и коллективного начал) лежит конт-
раст смыслонесущего вербального (нарративного) 
текста у солиста и ассонансного хорового текста, что 
составляет главную музыкально-драматургическую 
интригу отношений между запевалой и мужским хо-
ром. Диалог солиста и хора проявляется в многоуров-
невости фактурной организации, в вариативности 
пластов бурдонного многоголосия.

Интересны наблюдения об особой роли вокали-
зации ассонансного текста, выполняющего ритмизи-
рующую роль в многоголосии (раздел «Общие прин-
ципы структурной организации координации текста 
и напева») [с. 207–217].

Б. Г. Ашхотов выдвигает гипотезу об автохтон-
ности сольно-групповой формы многоголосия у ады-
гов, подвергая анализу фонетические и синтаксичес-
кие особенности национального языка в связи с их 
влиянием на мелодику и тип интонирования в адыг-
ской народной певческой традиции. Автор подчёрки-
вает зависимость между вокальным интонированием 
и «трёхмерным» фонетическим строем языка. Про-
цитируем один из главных выводов исследования: 
«...формирование автохтонной сольно-групповой 
формы народно-песенного творчества стало воз-
можным в недрах адыгского национального языка, 
определившего архитектонику песни в целом, аспек-
ты структурной соподчинённости и ритмоинтона-
ционного содержания пластов» [с. 342].

Чрезвычайно важен в исследовании раздел, пос-
вящённый основным закономерностям формообра-
зования в песнях сольно-группового исполнения, в 
котором автор выделяет несколько приоритетных 
структурных типов координации текста и напева. 
Наиболее детально автор останавливается на одно-
строчных, строфических и сложных строфических 
формах.

Б. Г. Ашхотову принадлежит также ряд новых 
идей в освещении роли инструментального нача-
ла (в частности, адыгской скрипки – шикапшины) в 
фольклорном исполнительстве в контексте адыгского 
многоголосия. 

Монография «Адыгское народное многоголосие» 
содержит также обширный справочный материал и, 
безусловно, войдёт в ряд наиболее ценных исследова-
ний современной отечественной этномузыкологии.
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