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Нотации Н. А. Римского-
Корсакова народных мелодий 
с голоса олонецкой сказительницы 
И. А. Федосовой

Статья посвящена слуховым нотациям  
народных песен Н. А. Римского-Корсако-
ва из собрания отдела рукописей Россий-
ской национальной библиотеки. В центре 
внимания — Записная книжка № 3, кото-
рая содержит черновые нотации былин, 
песен и причитаний, сделанные Н. А. Рим-
ским-Корсаковым в 1895 году в Петербур-
ге от выдающейся онежской сказительни-
цы, исполнительницы причитаний Ирины  
Андреевны Федосовой. Нотации Римско-
го-Корсакова сопоставляются с запися-
ми, осуществленными от И. А. Федосо-
вой другими собирателями, Г. О. Дютшем 
в 1886 году, О. Х. Агреневой-Славянской 
в 1896 го ду, а также с образцами напевов, 
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сывающей аппаратуры в XX веке.
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Transcriptions by N. A. Rimsky-
Korsakov of Folk Melodies from 
the Voice of Olonets Narrator 
I. A. Fedosova

The article is devoted to folk melodies trans-
criptions by Nikolai Rimsky-Korsakov, now 
stored as part of the collection of the Manu-
script Department of the National Library of 
Russia. The focus of the article is on the Note-
book No. 3, which contains draft transcrip-
tions of epics, wedding songs, wedding and 
funeral laments, written by Rimsky-Korsakov 
in 1895 in St. Petersburg from Irina Fedosova, 
the outstanding narrator and lament songs 
performer from Onega region. The transcrip-
tions by Rimsky-Korsakov are compared with 
the records made from Fedosova by other 
collectors, Georgy Dyutsh in 1886, Olga Ag-
reneva-Slavyanskaya in 1896, as well as with 
the melodies recorded with the audio-record-
ing equipment in the 20th century. 
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Ирина Теплова

Нотации 
Н. А. Римского-Корсакова 
народных мелодий с голоса 
олонецкой сказительницы 
И. А. Федосовой

В истории европейской этномузыкологии слуховым запи-
сям народной музыки, первым опытам ее нотаций, выпол  -
ненным в  ХIХ  веке, принадлежит особое место. Ранние 
нотные транскрипции отражают формирующийся инте-
рес различных слоев общества к  этнической культуре, 
сви де тель ствуют о  поисках живительных источников для 
худо жест венного творчества, фиксируют начальный этап 
научного осмысления явлений народной музыкальной  
культуры.

Не случайно в  современных исследованиях предметом 
активного изучения являются слуховые нотации фольк ло-
ра польского, норвежского, резианского, русского и других 
народов, выполненные Оскаром Кольбергом [Утенкова-
Шалапак 2014], Людвигом Матиасом Линнеманом [Nor ske 
middelalder ballader 2011], Эллой фон Шульц (Адаевски) 
[Ella von Schultz Adaïewsky 2011], Милием Балакиревым 
[Балакирев 1962], Анатолием Лядовым [Теплова 2009], 
Сер геем Ляпуновым [Теплова 2013] и другими музыканта-
ми и  любителями. Сравнительное сопоставление ранних 
записей фольклора с  их звуковыми аналогами, зафикси-
рованными в ХХ–ХХI веках, служит инструментом иссле-
дования процессов консервации либо трансформации 
народ ной музыкальной культуры, результаты наблюдений 
позволяют прогнозировать направления ее развития.
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Рассмотрение этих первых опытов фиксации народной музыки несо-
мненно имеет большие перспективы для исследований, посвященных 
художественному наследию представителей различных композиторских 
школ. Для этномузыкологии и музыкознания становятся все более при-
влекательными научные работы, связанные с  изучением новых архив-
ных материалов. Предметом внимания в  данной статье является собра-
ние рукописей, связанных с народной культурой, хранящихся в архиве 
Н. А. Римского-Корсакова в  отделе рукописей Российской националь-
ной библиотеки. Они представляют собой образцы фольклора, быто-
вавшие в  середине ХIХ  века в  различных регионах России: в  Заонежье, 
Петербург ской, Новгородской, Ярославской, Подольской губерниях, 
в Забайкалье. Атрибутировать эти архивные материалы, дать им научную 
оценку — актуальные задачи для исследователей русской музыкальной  
культуры.

Можно присоединиться к  мнению Э. А. Алексеева, который считал, 
что «психологической доминантой первого поколения нотировщиков на-
родной мелодики было преклонение перед ее красотой, поиск и, соответ-
ственно, нахождение шедевров народного песенного гения, воспринима-
емых в одном ряду с лучшими композиторскими творениями» [Алексеев 
1990, 6]. В год 175-летия со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова об-
ращение к его обширному и разнообразному наследию, а также к новым 
свидетельствам его творческой деятельности является данью глубочай-
шего уважения и признательности.

Фольклорный багаж композитора формировался на протяжении всей 
его жизни. Особенно значимы были впечатления детства, проведенного 
в городке Тихвине Новгородской губернии, а затем — творческие контак-
ты с М. А. Балакиревым, композиторами «Новой русской музыкальной 
школы», которые поддерживали и развивали стремление к освоению на-
родной музыкальной культуры. Сборник Римского-Корсакова «100 рус-
ских народных песен» [Сборник русских народных песен, 1876–1877] 
можно назвать первой в  истории русской музыки антологией жанров 
фольклора. Вошедшие в  сборник песни Смоленской губернии, записан-
ные Рим ским-Корсаковым от  Анны Николаевны и  Веры Александров-
ны Энгельгардт, обнаруживают поразительное сходство с  напевами, за-
фиксированными спустя почти столетие в  фольклорных экспедициях 
1990-х  годов Санкт-Петербургской консерватории, которая носит имя 
композитора.

Своеобразный «фольклорный архив» Римского-Корсакова еще не ис-
следован и не опубликован в полном объеме [Теплова 2011, 11–29]. Часть 
материалов «фольклорного архива» представляет собой автографы  
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само го музыканта. Основной объем собрания — нотации народных пе-
сен, полу ченные Римским-Корсаковым от  различных корреспондентов,  
сре ди которых А.  К.  Лядов,  Д.  В.  Стасов,  И.  Ф.  Тюменев  1, Штейнберг  2, 
А. Д. Руд нев  3, Н. Н. Шнитников  4, А. И. Закедский  5, Н. П. Протасов  6.

К числу автографов самого Римского-Корсакова относятся два уни-
кальных текста заговора-молитвы «Богородицын сон»  7. Примечателен 
интерес музыканта к жанру народной обрядовой поэзии, не имеющему 
музыкального воплощения. Разгадка обстоятельств записи заговора-мо-
литвы, имени исполнителя, который произносил этот текст, ждет иссле-
дователей в  будущем. Вероятно, композитора заговор привлек драма-
тизмом сюжета, повествующего о «бабушке Соломониде», «спеленавшей 
Христа младенца», а затем — о распятии и воскрешении Христа [Теплова 
2016, 187–189].

В период работы над оперой «Садко» Римский-Корсаков получил 
от А. К. Лядова нотации свадебной песни «Как во саду винограду куст» 
и  хороводной песни «Уж как сяду молоденька», записанные последним 
в  Боровичском уезде Новгородской губернии [Теплова 2009, 186–197]. 
Авторство Лядова по отношению к ранее не атрибутированным рукопи-
сям нашло подтверждение благодаря сведениям из  переписки ученика 
и учителя от 23 и 26 июля 1895 года  8, в которой содержится косвенное 
упоминание об этих песнях [Римский-Корсаков 1965, 16].

 1 Илья Федорович Тюменев — ученик Н. А. Римского-Корсакова, беллетрист, компо-
зитор, художник, оперный либреттист. В поместье Майдан Кирилловский Литинского 
уезда Подольской губернии записал 53 образца украинского фольклора и передал их 
Римскому-Корсакову.
 2 Штейнберг — неустановленный автор рукописи с нотацией напева лирической песни 
(без подтекстовки), на которой сохранилась помета Римского-Корсакова: «Дань скри-
пача Штейнберг». Композитор не указал инициалы.
 3 Андрей Дмитриевич Руднев (1878‒1958) — русский ученый-монголовед, приват-до-
цент кафедры восточных языков Петербургского университета, исследователь языков 
народов, населяющих Монголию. В  составе экспедиции, организованной Русским ко-
митетом для изучения Средней и Восточной Азии, записывал диалекты, песни калмы-
ков, монголов.
 4 Н. Н. Шнитников — русский ученый-монголовед, занимался изучением Западной 
Мон голии, где записывал народные песни.
 5 Аркадий Иванович Закедский — учитель петербургской гимназии, записавший песни 
разных жанров в Ярославской губернии и приславший композитору 22 нотации.
 6 Николай Петрович Протасов (1865–1913) — первый собиратель народных песен 
в Сибири, интересовался фольклором старообрядцев. Часть нотаций Н. П. Протасова 
(16 напевов), записанных им в  Иркутской губернии, была передана Н. А. Римскому-
Корсакову.
 7 ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 545. Л. 2 – 2 об. Своеобразный вариант распространен-
ного на Русском Северо-Западе текста с сюжетом «Сон Богородицы».
 8 ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 940. Л. 1.
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В недатированном архивном документе, приписываемом Д. В. Ста-
сову, приведены три образца выкриков «разносщиков и  разносщиц»  9, 
предлагающих покупателям «Грибы!», «Веревки!», «Швабры!». Нотации 
мелодизированных выкриков разносчиков товаров представляют боль-
шой интерес как один из  первых опытов фиксации этой самобытной 
формы фольклора, которая интересовала многих музыкантов, а впослед-
ствии — исследователей фольклора [Теплова 2011, 21].

Особое научное значение имеют нотации Римского-Корсакова, кото-
рые целесообразно рассматривать в контексте его контактов с деятелями 
Песенной комиссии Императорского русского географического общества 
(далее — ИРГО). Известно, что М. А. Балакирев, стоявший у  истоков 
организации Песенной комиссии, первоначально привлекал Римского-
Кор сакова к сотрудничеству в ее составе. Возможно, эти обстоятельства  
побудили композитора проявить интерес к  выступлениям выдающей-
ся народной сказительницы, исполнительницы причитаний Ирины Ан-
дре евны Федосовой, которые проходили в Петербурге в 1895–1896 го дах 
в ИРГО, в Академии наук, и имели огромное художественное и научное 
значение. Чрезвычайно успешно сложились концерты народной певицы 
также в Москве, Нижнем Новгороде, Петрозаводске [Чистов 1988]. В раз-
ные годы от Федосовой записывали образцы различных жанров фольк-
лора такие собиратели и  исследователи, как Е. В. Барсов, Ф. М. Исто-
мин, Г. О. Дютш, О. Х. Агренева-Славянская и др.

Как вспоминает В. В. Ястребцев, Римский-Корсаков живо интересо-
вался пением олонецкой крестьянки и дважды посетил ее вечера в Соля-
ном городке  10 — 8 и 9 января 1895 года. О втором посещении сохранилось 
свидетельство В. В. Ястребцева: «Но вот на эстраде появилась знамени-
тая в своем роде сказительница Арина Андреевна Федосова (родом из села 
Кузаранда, Петрозаводского уезда, Олонецкой губернии), помнящая, как 
говорят, наизусть 18 915 стихов  11, которая и пропела нам целый ряд „при-
читаний“, „заплачек“, „былин“ и проч. Мы с матерью пересели в первый 
ряд, и я страшно жалел, что не имел при себе карандаша и клочка нот-
ной бумаги, благодаря чему я был лишен всякой возможности запомнить 
ее пение; Римский-Корсаков  же и  Блуменфельд, по  мере возможности,  

 9 ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 1236.
 10 Соляной городок — комплекс зданий в  Петербурге на  набережной Фонтанки, со-
оруженных на  месте старинного Соляного торга для устройства лекций, концертов,  
выставок.
 11 В современных исследованиях фигурирует иная цифра, характеризующая объем па-
мяти Федосовой: около 30 000 строк поэтических текстов различных жанров фольклора.
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записывали, и таким образом у Николая Андреевича к прежним пяти на-
певам прибавились еще и новые» [Ястребцев 1959, 254].

Репертуар выступлений Федосовой нашел отражение в  карманной 
Записной книжке № 3 Римского-Корсакова, содержащей также эскизы  
к опере «Царская невеста»  12. Записи набросков напевов двух былин, при-
читаний, свадебных, хороводной и лирической песен размещены на лис-
тах 3–13. Лист 13 содержит помету «февраль [18]98», то есть датируется 
тремя годами позже того времени, когда состоялось знакомство с  пе-
вицей. По  мнению А. А. Гозенпуда, наброски из  Записной книжки № 3 
предназначались также для неосуществленной оперы «Добрыня Ники-
тич» [Гозенпуд 1971, 204].

Нотации представляют собой черновые наброски, выполненные ка-
рандашом. Практически у  всех образцов отсутствует подтекстовка. Ис-
к лю  чение составляет свадебное причитание на листе 7, где подтекстовка 
выполнена поспешно и  неразборчиво, а  также нотация на  листе 3, где 
можно видеть две строки поэтического текста, находящиеся над нотами.

Римский-Корсаков оставил пометы, связанные с жанровой принадлеж-
ностью исполняемых Федосовой произведений и содержащие указания 
на начальные слова поэтического текста. Авторская помета на листе 3 — 
«Добрыня Никитич» — может указывать на сюжет исполненной былины.  
Среди других помет: «Пивна ягода Свад[ебная] п[есня]» (л. 4); «Свадеб-
н[ая] [песня] Пивн[а] ягод[а]» (л. 5); «Во лузях» (л. 5); «Похорон[н ое] 
прич[итание] жены по  мужу» (л. 6); «Прич[итание] свад[ебное]» (л. 7); 
«Свад[ебная] п[есня] С  терем[а] по  терему» (л. 8); «Свадебн[ая]» (л. 9); 
«Пол ковничек» (л. 10); «Был[ина] Ив[ан] Грозн[ый]» (л. 12).

На листе 13 рукой композитора после завершающего варианта нота-
ции былины (ил. 1) значится надпись: «Для Царско[й] невесты феврал[ь] 
[18]98».

 12 ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 2–13.

Ил. 1. Н. А. Римский-Корсаков. Набросок напева былины «Иван Грозный». ОР РНБ. 
Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 13
Fig. 1. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of the melody transcription of the epic “Ivan the 
Terrible”. The Manuscript Department of the National Library of Russia. Coll. 640. Inv. 1. 
No. 455. Sht 13
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Особенности графики нотаций в Записной книжке № 3 запечатлели твор-
ческий процесс отражения на нотной бумаге напевов, которые фиксиро-
вались непосредственно в  момент их исполнения. Процесс этот был, по-
ви димому, напряженным и порой вызывал большие затруднения. Запись  
каждой мелодии выполнялась в несколько этапов, результат которых фик-
сировался на отдельных нотных строках. Анализируя нотации, можно 
про следить, как нащупывался, уточнялся ритмический рисунок, мелодиче-
ский контур напевов. По-видимому, только самая последняя запись — как 
правило, более точная, чем предыдущие, — удовлетворяла нотировщика.

Процесс поиска варианта записи мелодии, адекватной пению Федосо-
вой, особенно отчетливо можно наблюдать на  листах 2 и  3 рукописи. 
Композитору понадобилось семь попыток, которые представляют собой 
семь вариантов отображения типовой музыкальной строки. Поражает 
тщательность фиксации мелодических и ритмических вариантов напева, 
которые «раскрывались» композитору в процессе пения Федосовой. Ком-
позитор словно решает сложную задачу, определяя, каким из этих факти-
чески равноправных вариантов отдать предпочтение. Две верхние строки 
на листе 3 композитор перечеркивает. Только шестая и седьмая строки 
(л. 3), суммирующие практически все возможности вариантного измене-
ния напева, удовлетворяют музыканта. С помощью штилей, направлен-
ных вверх и  вниз, Римский-Корсаков фиксирует различные мелодиче-
ские и ритмические обороты, присущие данным разделам музыкальной 
формы напева. Фермата в конце напева отражает подвижную долготу за-
вершающего тона (ил. 2).

Ил. 2. Н. А. Римский-Корсаков. Набросок напева былины «Добрыня Никитич» 
(последний вариант). ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 3
Fig. 2. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of the melody transcription of the epic “Dobrynya 
Nikitich” (last version). The Manuscript Department of the National Library of Russia. 
Coll. 640. Inv. 1. No. 455. Sht 3

Напев из  записной книжки Римского-Корсакова атрибутируется благо-
даря существованию фонографической записи исполнения И. А. Фе-
досовой духовного стиха «Голубиная книга», выполненной в  1896  году  
Ю. И. Блоком, и  публикации этого уникального звукового документа 
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на  грампластинке «Эпические стихи и  притчи Русского Севера» из  со-
брания Фонограммархива Пушкинского Дома [Эпические стихи и прит-
чи 1990].

Нотация не имеет подтекстовки, что порождает проблему выявления 
поэтического текста, с  которым был исполнен зафиксированный Рим-
ским-Корсаковым напев. Известно, что в  исполнительской практике 
онежской сказительницы данный тип напева связан с исполнением как 
духовного стиха с сюжетом «Голубиная книга», так и былины «Добрыня 
Никитич». Указание самого композитора на сюжет былины, а также фраг-
мент текста, помещенный над верхней нотной строкой на листе 3 — «Гу-
си-лебеди испугалися / В  [нрзб.] берега бросалися», — дают основание 
считать, что Римский-Корсаков слышал именно былину  13. Таким обра-
зом, очевидно, что композитор зафиксировал «основной эпический на-
пев знаменитой сказительницы», интонационный строй которого типи-
чен для «заонежских апокрифических песен» [Былины 1981, 583].

Столь же тщательно, как и напев былины, композитором выполнялась 
нотация свадебной песни «Пивна ягода» (л. 4, 5). Анализ предваритель-
ного нотного текста, который в рукописи занимает четыре строки (л. 4), 
приоткрывает своеобразную лабораторию поисков точного отражения 
в нотной записи не только ритмической и высотной организации напе-
ва, но  и  исполнительских штрихов. Поначалу композитор пытается де-
тализировать напев в ритмическом отношении, используя шестнадцатые 
и тридцать вторые длительности (ил. 3).

 13 Вариант исполнения былины с данным напевом приведен в антологии: [Былины 1981, 
583]. По наблюдениям В. В. Коргузалова, напев на фонограмме Ю. И. Блока совпадает 

Ил. 3. Н. А. Римский-Корсаков. Наброски напева свадебной песни «Пивна ягода». 
ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 4
Fig. 3. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketches of the melody transcription of the wedding song 

“Pivna yagoda”. The Manuscript Department of the National Library of Russia. Coll. 640.  
Inv. 1. No. 455. Sht 4
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В результате поисков адекватной формы нотной записи Римский-Корса-
ков останавливается на варианте, более ясном в ритмическом отношении, 
используя восьмые длительности и  подчеркивая особенности исполне-
ния с помощью форшлага. Эта нотация и становится завершающей (ил. 4).

Любопытно, что первый опыт слуховой записи этой свадебной песни был 
выполнен учеником Римского-Корсакова — Г. О. Дютшем в  1886  году 
во  время его совместной с Ф. М. Истоминым экспедиционной поездки. 
Собиратели были командированы Песенной комиссией ИРГО в  Оло-
нецкую губернию для записи песен. Планировалась и встреча с Федосо-
вой, уже известной исполнительницей. Однако собиратели не застали ее 
в Пет розаводске — за два года перед этим Федосова переехала в село Ку-
заранда. Счастливый случай свел участников экспедиции со сказительни-
цей на пассажирском пароходе, на котором Дютш и Истомин продолжили 
свой путь из Петрозаводска по Онежскому уезду. Здесь и была записана 
свадебная песня «Пивна ягода по сахару плыла», вошедшая в дальнейшем 
в сборник «Песни русского народа» [Песни русского народа 1894, разд. IV, 
№ 7, 104–106]. В ХХ веке варианты этой свадебной песни были зафикси-
рованы на  территории Карельского Поморья уже с  использованием со-
временной звукозаписывающей аппаратуры [Песни Заонежья 1987, 179].

Запись мелодии свадебной песни «С  терема на  терем» так  же, как 
и  другие образцы, имеет несколько вариантов нотаций. Приведем по-
следний, в котором композитор использует знаки сокращенного письма 
(такт 4), возможно, пытаясь отразить повторяемость кратких попевок, 
характерных для музыкальной строки (ил. 5). Мелодию, соответствую-
щую припевному разделу «Играйте гораже», Римский-Корсаков выписы-
вает на второй строке.

со слуховой записью, сделанной С. Г. Рыбаковым 25 января 1895 года во время испол-
нения И. А. Федосовой былины о Добрыне Никитиче [Былины 1981, 583].

Ил. 4. Н. А. Римский-Корсаков. Набросок напева свадебной песни «Пивна ягода» 
(последний вариант). ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 5
Fig. 4. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of the melody transcription of the wedding song 

“Pivna yagoda” (last version). The Manuscript Department of the National Library of Russia. 
Coll. 640. Inv. 1. No. 455. Sht 5
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Ил. 5. Н. А. Римский-Корсаков. Набросок напева свадебной песни  
«С терема на терем» (последний вариант). ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 9
Fig. 5. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of the melody transcription of the wedding song 

“S terema na terem” (last version). The Manuscript Department of the National Library 
of Russia. Coll. 640. Inv. 1. No. 455. Sht 9

Представляется, что эта нотация содержит избыточное музыкальное 
время, равное двум четвертям (на  границе тактов 5 и  6). Об  этом мож-
но судить, сопоставляя вариант Римского-Корсакова и слуховую запись 
О. Х. Агреневой-Славянской «С терема на терем Марья шла», сделанную  
непосредственно от  Федосовой [Агренева-Славянская 1887–1889, ч.  2, 
№ 15, 61]. В качестве сравнительного материала могут быть рассмотрены 
варианты в звукозаписях, выполненных в ХХ веке в селе Палтега («Еще 
с терема на терем Любушка шла»)  14 и в селе Космозеро («С терема на те-
рем княгиня шла»)  15.

В онежской традиции свадебного обряда песни «С  терема на  терем» 
и  «Пивна ягода» исполняются одна за  другой в  день венчания жениха 
и невесты, в тот момент, когда невесту особым обрядовым чином ведут 
из избы в  горницу, к «княженецкому столу», где происходит последнее 
прощание девушки с близкими. Вероятно, Федосова во время выступле-
ния в  Петербурге иллюстрировала исполнением песен и  причитаний 
именно этот, наиболее драматичный этап свадебного действа.

К числу важных для этномузыкологических исследований образцов 
относятся и  наброски мелодий причитаний из  Записной книжки № 3 
Римского-Корсакова.

Причитания похоронное («жены по  мужу») и  свадебное, в  отличие 
от песен, нотированы композитором практически сразу. Ему понадоби-
лись всего два варианта записи мелодий. Две строки нотации похорон-
ного причитания различаются написанием штилей и  контуром мело-
дии в первых двух тактах. Во втором варианте, который стал последним, 
композитор вносит исправления, касающиеся норм записи вокальной  

 14 Запись студенческой экспедиции Петрозаводской консерватории 1977 года [Песни 
Заонежья 1987, 110–111. № 44].
 15 Фонографическая звукозапись Е. В. Гиппиуса и З. Я. Эвальд 1926 года [Там же, 108. 
№ 43].
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музыки; во  втором такте перемещает попевку на  тон выше; записыва-
ет начальный оборот причитания (1-й такт) восьмыми длительностя-
ми вместо четвертных; исправляет высотное положение второго тона 
(1-й такт): вместо первоначального g  1 выписывает f  1 ; выставляет такто-
вые черты (ил. 6).

Ил. 6. Н. А. Римский-Корсаков. Набросок напева похоронного причитания 
(последний вариант). ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 6
Fig. 6. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of the melody transcription of the funeral lament  
(last version). The Manuscript Department of the National Library of Russia. Coll. 640. 
Inv. 1. No. 455. Sht 6

Свадебное причитание в  записи Римского-Корсакова практически пол-
ностью соотносится с  публикацией Агреневой-Славянской, которая 
имеет следующий комментарий к  исполнению: «Вопль невесты при по-
сещении ею родных» [Агренева-Славянская 1887–1889, ч. 1, № 4, 14]. Раз-
личия между двумя нотациями связаны с тесситурой мелодии (у Римско-
го-Корсакова: с ¹–  е¹; у  Агреневой-Славянской: в  –  d ¹ ) и  минимальными 
мелодическими и  ритмическими вариантами (у  Римского-Корсакова:  
ход на  большую терцию e¹–  c ¹ и  последование длительностей   ; 
у Агреневой-Славянской: ход на большую секунду d ¹–  c ¹ и последование  
длительностей   ). Штилями, направленными вверх и  вниз, компо-
зитор обозначает возможные варианты (ил. 7 ).

Ил. 7. Н. А. Римский-Корсаков. Набросок напева свадебного причитания  
(последний вариант). ОР РНБ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 455. Л. 7
Fig. 7. N. A. Rimsky-Korsakov. Sketch of the melody transcription of the wedding lament 
(last version). The Manuscript Department of the National Library of Russia. Coll. 640. 
Inv. 1. No. 455. Sht 7

Слуховые нотации народной музыки дополняют и  обогащают источни-
ковую базу фольклора. Одновременно эти материалы расширяют воз-
можности музыковедческих исследований в области изучения компози-
торского стиля. Графическая фиксация музыкально-поэтической фор-
мы, поиски ее наиболее точного отражения, которые можно наблюдать  
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в  рукописных набросках Н. А. Римского-Корсакова, свидетельствуют  
о его тонком ощущении народной музыки, возможно, интуитивном, но 
оче видном осмыслении ее структурных закономерностей, вариантной 
спе цифики. Обширные и  важные для научного сообщества материалы, 
вошедшие в  состав «фольклорного архива» композитора, нуждаются 
во вве де нии в научный оборот и углубленном исследовании.
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ре дак тор Фольклорно-этнографическо-
го цент ра имени А. М. Мехнецова Санкт-
Пе тербургской государственной  кон сер -
ватории имени Н. А. Римского-Кор сако ва, 
му зы ко вед, этномузыколог, текстолог. 
Окон  чи ла музыковедческое отделение 
тео  ре ти ко-ком  по  зиторского факультета 
Санкт-Пе тербургской государствен ной 
кон сер ва то рии. Участница и руково ди  тель 
ис сле до ва тельских групп более 60 фольк-
лор но-эт но графических экспедиций в Ар-
хан гельскую, Вологодскую, Тверскую, Ле-
нин градскую, Новгородскую, Псков скую, 
Смоленскую, Белгородскую, Кост ромскую, 
Кировскую об ласти, а также в Северную 
Италию. Ос нов ные направления научных  
исследований: русский и европейский му-
зыкальный фольклор, музыкальное ис-
точниковедение и текстология ХIХ века.  
Разработала ряд учебных программ по 

Krasnodar Music College in 2007, St. Peters-
burg Rimsky-Kor sakov State Conser vatory 
in 2012. Worked as solfeggio and harmo ny 
teacher at  the Gracias Music Pre pa ratory 
School (Daejeon, South Korea; 2013–2014).  
Laureate of international competitions of re-
search papers in the field of ethnomusicology 
(St.  Petersburg, 2012–2016). As an artist of 
St.  Petersburg Rimsky-Korsakov State Con-
servatory Folk lore Ensemble participated 
in  all-Russian and international folklore  
festi vals. Anton Ostapenko is currently work-
ing on his PhD thesis “Fieldwork Record-
ings of Norwegian Folk Music in 19th Cen-
tury: Historical Context, Manuscripts and 
Arran gements” (his supervisor is Associate 
Professor at St. Petersburg Rimsky-Korsakov 
State Conservatory Irina B. Teplova). 

Irina B. Teplova is an Associate Professor at 
the Department of Ethnomusicology at the 
St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Con-
servatory, editor in the Centre for Folklore and 
Ethnography named after A. M. Mekhnetsov 
of the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory, musicologist, ethnomusicolo-
gist, textologist. Teplova graduated from the 
Department of Musicology of the Faculty of 
the Theory of Composition at the St. Peters-
burg Rimsky-Korsakov State Conservatory. 
She participated in and led the research groups 
of more than 60 folk-ethnographic expedi-
tions to Arkhangelsk, Vologda, Tver, Lenin-
grad, Novgorod, Pskov, Smolensk, Belgorod, 
Kostroma and Kirov regions, as well as to the 
Northern Italy. The main directions of her 
scientific research are: Russian and European 
musical folklore, source studies and textology 
of the 19th century. Teplova developed a series  
of ethnomusicological training programs  
and participated in several international  
conferences (in Lithuania, Macedonia, and 
Italy). She has written more than 50 scien-
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направлению обучения «Этномузыко-
логия». Участница международных кон-
ференций (Литва, Македония, Италия). 
Автор более 50 научных статей и исследо-
ваний, посвященных проблемам этному-
зыкологии, текстологии и истории фоль-
клористики, коллективных монографий 
«Народная традиционная культура Псков-
ской области» (2002), «Народная тради-
ционная культура Вологодской области» 
(2005), «Русские фольклористы. Библио-
графический словарь. ХVIII–ХIХ вв.» (2016, 
2017). Подготовила к комментирован-
ной публикации издание: Ляпунов С. М.  
«Дневник путешествия в губернии Воло-
годскую, Вятскую, Костромскую и Яро-
славскую летом 1893 года с целью собира-
ния русских народных песен с напевами» 
(2015).

Шабалина, Татьяна Васильевна — док-
тор искусствоведения, профессор Санкт-
Пе тер бургской государственной консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корсакова.  
С  1998  года — член Международного Ба-
ховского общества Neue Bachgesellschaft 
и британского Института имени Джорд жа  
Белла (ныне — Humanitas); с 2007 года — 
член общества Bach Network UK. Автор 
ряда книг о жизни и творчестве И. С. Ба-
ха, в том числе монографии «Рукописи 
И. С. Баха: Ключи к тайнам творчества»  
(1999); составитель «Хронографа жизни 
и  творчества И. С. Баха» (1997; 4-я ред. 
2016). С 1998 года регулярно работает  
с  баховскими источниками в библиоте-
ках  и архивах Германии, Австрии, Фран-
ции, Англии, Польши, Чехии и других 
стран. Ею осуществлены новые научно-
ком ментированные издания уртекстов 
бахов ских произведений: сонат для флей-
ты и  чембало BWV 1030–1035, Clavier-
übung (части I, II и IV), кантаты BWV 199  
(реконструкция кётенской версии) и др. 
В  по следние годы сделан ряд открытий, 
связанных с российскими источниками, 
в  их числе — первая публикация авто-

tific articles and studies on the problems of  
ethnomusicology, textology and the history  
of folklore. Irina Teplova took part in writ-
ing the collective monographs, such as 

“Folk traditional culture of the Pskov region”  
(2002), “Folk Traditional Culture of the Vo-
logda Region” (2005), “Russian Folklo rists. 
Biblio graphic Dictionary. 18th–19th Cen-
tu ries” (2016, 2017). She also prepared for 
pub lication and commented the following 
book: Lyapunov S. M. “Notes on the Travel 
to the Provinces of Vologda, Vyatka, Kostro-
ma, and Yaroslavl in Summer 1893 to Col lect  
Russian Folk Songs with Tunes” (2015).

Tatiana V. Shabalina is a Doctor of Art His-
tory and a Professor at the St. Petersburg 
Rimsky-Korsakov State Conservatory. Since 
1998 she has been a member of the Neue 
Bachgesellschaft and a fellow of the George 
Bell Institute (now Humanitas); since 2007 
she has been a member of the Bach Network  
UK. Tatiana Shabalina has published a se-
ries of books on J. S. Bach’s life and works,  
including a monograph about Bach’s ma-
nuscripts (1999), and a Chronograph of  
J. S. Bach’s life and works (1997; 4th ed.,  
2016). Since 1998 she has been regularly stu-
dying Bach sources in libraries and archives 
in Germany, Aust ria, France, the UK, Po-
land, the Czech Re pub lic and other countries.  
Tatiana Shabalina has pre pared new critical 
Urtext edi tions of Bach’s works including 
the Flute Sonatas BWV 1030–1035, Clavier-
übung (Parts I, II, and IV), the Cantata 
BWV 199 (reconstruction of the Köthen ver-
sion). Recently Tatiana  Sha bali na has made  
a number of interna tionally recognised dis-
coveries in connection with Bach sources kept 
in Russian libraries and archives. Among them 
are the first publica tion of J. S. Bach’s auto-
graph kept at the Push kin House (Institute 
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