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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 2. С. 208–229 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 398
doi: 10.26156/operamus.2024.16.2.011

Наука о народной музыкальной культуре:  
история и методология

Дмитрий Викторович Морозов 
Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, 
Москва, Россия
morozov@folkcentr.ru, https://orcid.org/0000-0002-4386-8059

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и современного разви-
тия отечественных научных направлений: этномузыкологии, этноорганологии и эт-
нохореологии. Исследование базируется на оценке содержания более 500 диссертаций, 
защищенных с 1970 по 2020 г., в которых раскрываются проблемы изучения народных 
песен и традиционной музыкальной культуры в целом, а также научных трудов в об-
ласти музыкальной компаративистики, ареалогии, структурной и исторической ти-
пологии, эволюционизма и текстологии фольклора, практической этномузыкологии. 
Систематизация этномузыкологических методов проведена с использованием прин-
ципов классификации, разработанных З. И. Комаровой в лингвистике. Этномузыко-
логия изучается на парадигмальном уровне как наука о народной музыкальной куль-
туре и на дисциплинарном уровне как наука о формах народной музыки и их функ - 
цио нировании.

Ключевые слова:  методология, музыкальная фольклористика, этномузыкология, эт
ноорганология, этнохореология, компаративистика, музыкальная регионалистика, 
структурализм

Для цитирования:  Морозов Д. В. Наука о народной музыкальной культуре: история 
и методология // Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 2. С. 208–229. 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.2.011

 © Морозов Д. В., 2024
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ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.2.011

Science of Folk Musical Culture:  
History and Methodology

Dmitry V. Morozov 
Polenov State Russian House of Folk Arts, Moscow, Russia
morozov@folkcentr.ru, https://orcid.org/0000-0002-4386-8059

Abstract.  The article discusses  formation and modern development of domestic scientific 
directions: ethnomusicology, ethnoorganology and ethnochoreology. The study is based on 
an assessment of the content of more than 500 dissertations defended from 1970 to 2020, 
which reveal the problems of studying folk songs and traditional musical culture in general, 
as well as scientific works in the field of musical comparative studies, arealogy, structural and 
historical typology, evolutionism and textual criticism of folklore, practical ethnomusicology. 
The systematization of ethnomusicological methods was carried out using the principles of 
classification developed by Zoya I. Komarova in linguistics. Ethnomusicology is studied at 
the paradigmatic level as the science of folk musical culture and at the disciplinary level as 
the science of folk music forms and their functioning.

Keywords:  methodology, musical folkloristics, ethnomusicology, ethnoorganology, ethnocho
reology, comparative studies, musical regional studies, structuralism

For citation:  Morozov, Dmitry V. Science of Folk Musical Culture: History and Methodology. 
Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 2. Р. 208–229. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.2.011

 © Dmitry V. Morozov, 2024



210

Дмитрий Морозов

Наука о народной музыкальной культуре:  
история и методология

Одним из направлений современной музыкальной науки является изу че - 
 ние методологических подходов, сложившихся в музыковедческих ди с ци - 
плинах. Наиболее показательно взгляды ученого, его принадлежность к оп - 
ределенной научной школе раскрываются в диссертационном ис следова-
нии. Изучение содержания диссертаций с целью анализа применяемых 
в них методов является действенной технологией определения системы 
научных взглядов на разных уровнях, выявления понятийного аппарата 
и приемов изложения информации.

Накопленный за полуторавековой период опыт изучения традицион-
ной музыкальной культуры позволяет говорить о сложившемся в оте-
чественном народоведении отдельном направлении науки о народной 
музыке, объектом которого является исследование музыкального компо-
нента в вокальном, инструментальном и хореографическом творчестве. 
Это направление принято называть «музыкальной этнографией», «музы-
кальной фольклористикой» или «этномузыкологией» — 

научной дисциплиной, посвященной изучению народной музы-
ки, <...> являющейся частью общего музыковедения и одно-
временно связанной с общей этнографией, фольклористикой 
и  социологией. Ее предметом является традиционная быто-
вая (и прежде всего, фольклорная) музыкальная культура. <...> 
Этно музыкология изучает народную музыку одновременно <...> 
как «язык» (систему специфических музыкально-выразитель-
ных средств, музыкально-языковых структур) <...> и как «речь» 
(специфическое исполнительское «поведение») [Земцовский 
1982, 577];
дисциплиной, изучающей народное словесно-музыкальное твор- 
чество — песни, музыкальный быт, инструменты и инструмен-
тальную музыку (органология), народный танец и пр. Диффе-
ренцировавшись в самостоятельную науку во второй половине 
XIX века, она сближается с общей этнологией, этнопсихологией, 
акцентируя внимание на функции музыки в жизни человека, на 
его интеллектуальном, художественном развитии [Грица 1993, 
415];
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дисциплиной, предметной областью которой является тради-
ционная этническая культура (в аспектах формирования, стро-
ения, особенностей бытования) и ее составляющая — музыкаль-
ный фольклор. В этом смысле она близка смежным народоведче-
ским наукам (культурной антропологии, этнологии) [Рудиченко 
2014, 2488].

Историю этномузыкологии принято рассматривать во взаимосвязи 
с фольклористикой, выделяя несколько периодов: 

•	 первый период связан с предпосылками формирования научного 
знания о народной традиционной культуре (XVIII — начало XIX в.); 

•	 второй период — становление научных методов изучения народной 
музыки (30–90-е гг. XIX в.); 

•	 третий — развитие музыкальной этнографии (рубеж XIX и ХХ вв.); 
•	 четвертый — музыкальная фольклористика (этномузыкология) как 

самостоятельное научное направление (XX в.). 

Современный этап, начавшийся примерно с 1970-х гг., ознаменован 
тем, что в музыкально-фольклористических исследованиях стали актив-
но проявлять себя регионалистика и другие магистральные научные на-
правления и школы. В гуманитарные науки внедряются структурно-ти-
пологический и семиотический методы. Постепенно в самостоятельную 
дисциплину выделяется этноорганология, а затем из междисциплинар-
ного поля этнографии, культурологии и этномузыкологии формируется 
этнохореология.

Возникает вопрос о месте и роли этномузыкологической методологии 
в ряду других дисциплин, изучающих музыкальный фольклор. Системо-
образующим аспектом для указанных дисциплин является артикули-
рование «как всеопределяющий способ существования музыки устной 
традиции» [Земцовский 1991, 152] или (в другой терминологической 
интерпретации) исполнительство как «элемент структуры фольклор-
ного текста» [Мехнецов, Валевская 1990, 109]. Носитель традицион-
ной культуры в  разных видах творчества (пении, игре на инструменте, 
танце) артикулирует (являет) фольклорный текст через поведенческий 
акт, в  котором реализуется интонирование (мышление и семантика), 
опосредованное музицированием (ситуацией исполнения). Как пишет 
К.  В.  Чис тов, исполнение фольклорного текста предстает собой «про-
цесс выявления его структуры и синтезирования его смысла» [Чистов 
2005, 94]. Таким образом, постижение закономерностей фольклорно-
го творчества лежит в  трех взамоопределяющих измерениях: изучение 
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текс та, культуры и чело века в одновременности (синтетическая парадиг-
ма — по Земцовскому) [Земцовский 1992, 3]. Данная парадигма являет-
ся основанием современной этномузыкологии как науки о музыкальной 
культуре. Ее методология раскрывается в частнодисциплинарных 
методах этномузыкологии как науки о формах народной музыки и их 
функционировании, этноорганологии и этнохореологии (ил. 1):

Степень комплексности изучения объекта зависит от научной школы, 
взглядов ученого и задач конкретного исследования, что выявляется при 
текстологическом анализе диссертаций на предмет применяемых в них 
методов. Систематизация диссертационных исследований охватывает 
период с 1970 по 2020 г. 1 Поиск работ осуществляется по трем дисципли-
нам музыкального народоведения, проблематика которых могла рассма-
триваться в разных отраслях гуманитарного знания: искусствоведение 
(17.00.02) 2, театральное искусство (17.00.01) 3, теория и история искус-
ства (17.00.09) 4, этнография, этнология и антропология (07.00.07) 5, тео-

 1 Систематика велась автором статьи на протяжении 15 лет. Источниками информа-
ции стали печатные и электронные каталоги, сайты учреждений, при которых действу-
ют диссертационные советы, каталоги и сайт Российской государственного библиотеки.
 2 Шифр специальности до 2022 г., в настоящее время 5.10.3.
 3 Шифр специальности до 2022 г., в настоящее время 5.10.3.
 4 Шифр специальности до 2022 г., в настоящее время 5.10.1.
 5 Шифр специальности до 2022 г., в настоящее время 5.6.4.

Ил. 1. Этномузыкология как наука о народной музыкальной 
культуре и музыкально-этнографические дисциплины

Fig. 1. Ethnomusicology as the science of folk musical culture 
and musical ethnographic disciplines
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рия и история культуры (24.00.01) 6. Было выявлено более 500 диссерта-
ций, и перечень еще пополняется, так как сведения о ранее защищенных 
работах приходят с опозданием (особенно об исследованиях до 2000 г., 
защищенных в научных центрах бывших республик СССР).

Весь массив текстов, в зависимости от применяемой в них методоло-
гии, объекта и предмета исследования, можно разделить на тематические 
рубрики и группы (Таблица 1):

Таблица 1. Тематические рубрики диссертаций, защищенных с 1970 по 2020 г.

Table 1. Thematic headings of dissertations approved from 1970 to 2020

Научная 
дисциплина Тематическая рубрика Тематическая группа

Этномузыкология Компаративистика

Регионалистика Этнические традиции
Локальные традиции

Обрядовые комплексы  
и их музыкальное оформление

Обряды календарного цикла
Обряды жизненного цикла

Жанры вокального фольклора Обрядовый фольклор
Эпические жанры
Лирические песни
Причитания
Жанры, связанные 
с трудовыми практиками
Детский фольклор
Частушки
Религиозная музыка 
в фольклорной традиции

Жанрово-стилевые группы 
вокального фольклора

Анализ структурных компонентов 
музыкально-фольклорных текстов

Композиционные 
особенности
Ритмика
Звуковысотная организация

Фольклор и композитор

Народное искусство и эстрада

Кросс-культурные исследования

История этномузыковедения

Отдельные исследования

 6 Шифр специальности до 2022 г., в настоящее время 5.10.1.

(Окончание см. на след. стр.)
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Научная 
дисциплина Тематическая рубрика Тематическая группа

Этноорганология Компаративистика

Регионалистика Этнические традиции
Локальные традиции

Музыкальные инструменты

Жанрово-стилевые группы 
инструментального фольклора

Анализ структурных компонентов 
музыкально-фольклорных текстов

Народный профессионализм

Развитие исторических традиций 
фольклора и профессионального 
искусства

Отдельные исследования

Этнохореология Регионалистика Этнические традиции
Локальные традиции

Жанры танцевального фольклора

Развитие исторических традиций 
фольклора и профессионального 
искусства

Отдельные исследования

Результаты изучения содержания диссертаций позволяют сделать вы-
воды о сложившейся особой системе научных представлений в этному-
зыкологии, которая исторически имеет междисциплинарные основания. 
Технологии исследований изначально формировались на пересечении 
фольклористики, этнографии и музыкознания. Перефразируя И. И. Зем-
цовского, можно сказать, что это связано с интердисциплинарным воз-
действием предметной зоны этномузыкознания, его проблематики и ме-
тодов [Земцовский 1989, 8]. 

Каждое научное направление (этномузыкология, органология и хо-
реология) имеет свою историю становления и динамику развития. Со-
гласно Э. Е. Алексееву, в эволюции любой научной дисциплины можно 
выделить три этапа — графический (накопление фактов и наблюде-
ний), логический (систематизация и анализ материала) и «ведческий» 
(построение теоретических концепций, овладение предметом и управ-
ление им),  — движение от описания предмета к его теоретическому 

(Окончание)
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осмыс лению, а затем к владению предметом — движение от описания 
к эксперименту [Алексеев 1988, 19–22]. Так и в рассматриваемых трех 
дисциплинах можно увидеть разные стадии развития. Если в этному-
зыкологии и сформировавшейся на ее основе этноорганологии «экспе-
риментальный этап» наступил во второй половине XX в., то этнохорео-
логия как наиболее молодая научная дисциплина проходит этот период 
в настоящее время.

Постепенно в этномузыкологии, как и в целом в гуманитарных науках, 
все в большей степени проявляется тенденция междисциплинарности. 
В конце 1980-х гг. Э. Е. Алексеев, очерчивая перспективы развития оте-
чественной музыкальной фольклористики, указывает на то, что «общей 
сверхзадачей становится выработка единой филолого-лингвистической 
и музыковедческой методологии» [Алексеев 1991, 16], которая предпо-
лагает постижение объекта исследования с трех позиций: музыковедче-
ской, социологической и психологической. На современном этапе этно-
музыкология уже включает такие междисциплинарные аспекты изуче-
ния традиционной музыки, как музыковедческий, фольклористический, 
этнографический, социологический, психологический, культурологиче-
ский и др. В качестве базовых позиций Г. В. Лобкова выделяет

развитие теории интонации как смысло-выразительной основы 
музыки (школа Б. В. Асафьева), выработку методов структурно-
типологической систематизации напевов (школа Ф. М. Колессы 
и К. В. Квитки), методов историко-стилевого изучения народно-
песенных традиций, формирование комплексного (системного) 
подхода к исследованию народной музыки как неотъемлемой 
части народной традиционной культуры [Лобкова 2005, 20–21].

На сегодняшний день известен ряд исследований, посвященных раз-
личным подходам в современной этномузыкологии: музыкальной ком-
паративистике и антропологии, ареалогии, структурной и исторической 
типологии, эволюционизму и текстологии фольклора, практической 
этномузыкологии, а также вкладу выдающихся ученых. Особенности 
каждого направления описаны в ряде статей отечественных исследовате-
лей 7. Отдельные работы посвящены истории становления музыкальной 

 7 Назовем лишь некоторые из современных исследований: Битерякова Е. В., Гилярова 
Н. Н. Климент Васильевич Квитка в истории этномузыкологии: к 140-летию со дня 
рождения // Opera musicologica. 2020. Т. 12. № 3. С. 79–108. https://doi.org/10.26156/
OM.2020.12.3.005; Данченкова Н. Ю. А. В. Руднева и народная песня: синтез подходов 
и методов // Наука о фольклоре в ХХ веке: традиция и метод: матер. науч. чт., посвя-
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фольк лористики 8. Общая систематика направлений, развиваемых в эт-
номузыкологии к началу XXI в., представлена в многочисленных трудах.

щенных 125-летию Петра Григорьевича Богатырева / отв. ред. Л. В. Фадеева. Москва: 
Гос. ин-т искусствознания, 2021. С. 187–209; Дорохова Е. А. Этнокультурный билинг-
визм как предмет междисциплинарных исследований // III Всероссийский конгресс 
фольк лористов: сб. науч. ст.: в 5 т. Т. 1: Актуальные проблемы российской фолькло-
ристики / сост. В. Е. Добровольская, Е. А. Дорохова, И. В. Дынникова, А. Б. Ипполи-
това. Москва: Роскультпроект, 2017. С. 16–30; Дорохова Е. А. Границы аутентичности 
(о специфике современной полевой работы этномузыкологов) // Пути-перепутья со-
временной фольклористики: сб. ст. и матер. памяти В. А. Лапина / отв. ред. А. Ф. Не-
крылова. Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2022. С. 178–191; Дорохова Е. А. Свадебный 
ритуал в славянских селах Крыма (к проблеме этнокультурного полилингвизма) // Рус-
ский фольклор. Т. 39. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2022. С. 17–37; Дорохова Е. А. 
Эволюционные идеи в отечественном этномузыкознании // V Всероссийский конгресс 
фольклористов: Современная научная мысль о традиционной народной культуре: сб. 
науч. ст. / ред.-сост. Е. А. Дорохова, Д. В. Морозов. Москва: Гос. Рос. Дом народного 
творчества им. В. Д. Поленова, 2022. С. 75–83; Жуланова Н. И. К. В. Квитка и станов-
ление отечественного этноинструментоведения. Методологические находки и прозре-
ния // Наука о фольклоре в ХХ веке: традиция и метод: матер. науч. чт., посвященных 
125-летию Петра Григорьевича Богатырева / отв. ред. Л. В. Фадеева. М.: Гос. ин-т искус-
ствознания, 2021. С. 164–186; Морозов Д. В. Практическая этномузыкология: проблемы 
и перспективы // IV Всероссийский конгресс фольклористов: сб. науч. ст.: в 3 т. Т. 1: 
Народная музыкальная культура: история, современные исследования, проблемы ак-
туализации / ред.-сост. Е. А. Дорохова, Д. В. Морозов. Москва: Гос. Рос. Дом народного 
творчества им. В. Д. Поленова, 2019. С. 115–123; Морозов Д. В. Контекстуальный подход 
в этномузыкологических диссертациях начала XXI века // Вопросы этномузыкознания. 
2021. № 1 (17). С. 182–187; Морозов Д. В. Компаративистика в отечественном этному-
зыкознании // V Всероссийский конгресс фольклористов: Современная научная мысль 
о традиционной народной культуре: сб. науч. ст. / ред.-сост. Е. А. Дорохова, Д. В. Моро-
зов. Москва: Гос. Рос. Дом народного творчества им. В. Д. Поленова, 2022. С. 84–90 и др.
 8 См.: Белорусская этномузыкология: Очерки (XIX–XX вв.) / под ред. З. Можейко. 
Минск: Тэхналогія, 1997; Иванова Т. Г. История русской фольклористики XX века: 
1900  — первая половина 1941 гг. Санкт-Петербург: Дмитрий Булавин, 2009. 800 с.; 
Лобанов М. А. Русская музыкальная фольклористика в последние двадцать лет // От 
конгресса к конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому конгрессу фольклорис-
тов: сб. материалов / сост. В. Е. Добровольская, А. С. Каргин. Москва: Гос. респ. центр 
русского фольклора, 2010. С. 77–91; Лобкова Г. В. Из истории отечественной этному-
зыкологии: вклад Б. В. Асафьева в становление санкт-петербургской музыкально- 
этнографической школы // Народная традиционная культура в образовательных 
программах и научных исследованиях: сб. материалов Всерос. конф. 2008–2010 годов. 
Санкт-Петербург: Изд. Политехн. ун-та, 2013. С. 9–21; Смирнов Д. В. Пути станов-
ления и развития отечественной музыкальной фольклористики в начале XX века: 
Деятельность Музыкально-этнографической комиссии: дис. ... канд. искусствоведе-
ния: 17.00.02  / Мос. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2000. 255 с.; 
Правдюк  А.  А. Украинская музыкальная фольклористика: основные этапы развития 
и проблематика: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02 / Ин-т искусствознания, фольк-
лористики и этнографии им. М. Т. Рыльского АН УССР. Киев, 1983. 395 с.; Щуров В. М. 
Русская музыкальная фольклористика как отрасль отечественной народоведческой 
нау ки // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докл. Т. 1. Москва: Гос. 
респ. центр русского фольклора, 2005. С. 160–176.
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В статье «Российская музыкальная фольклористика в XX веке» Е. А. До - 
рохова и О. А. Пашина дают характеристику основным методологиче-
ским направлениям:

•	 структурно-типологические исследования;
•	 ареалогия;
•	 интонационная теория;
•	 история науки;
•	 этномузыковедческая текстология;
•	 художественно-феноменологическое направление;
•	 этноинструментоведение;
•	 практическое этномузыкознание;
•	 междисциплинарные исследования 9.

А. М. Мехнецов и Г. В. Лобкова в примерной программе дисциплины 
«Основы этномузыкологии» государственного образовательного стан-
дарта «Этномузыкология» в разделе «Основные задачи, направления 
и методы изучения народной музыки» приводят сходную систематику:

•	 методы структурного анализа народной музыки;
•	 методы стилевого анализа народной музыки;
•	 сравнительные методы изучения народной музыки;
•	 функциональный метод и его применение в этномузыкологии;
•	 ареальный метод изучения традиций устной музыкальной культуры;
•	 методы систематизации и классификации музыкального фольклора;
•	 экспериментальные методы в этномузыкологии [Мехнецов, Лобко-

ва 2005, 28–30].

Позже Г. В. Лобкова вносит уточнения, расширяя границы научных 
направлений:

•	 музыкальная текстология, семиотика и семантика, изучение народ-
ного исполнительства;

•	 историко-генетическое и историко-типологическое изучение тра-
диционной народной музыки; 

•	 музыкальная ареалогия и сравнительное изучение этнокультурных 
традиций; 

•	 функциональное изучение народной музыки; 
•	 систематизация и классификация материалов [Лобкова 2006, 339].

 9 Дорохова Е. А., Пашина О. А. Российская музыкальная фольклористика в XX веке // 
Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докл. Т. 1. Москва: Гос. респ. центр 
русского фольклора, 2005. С. 177–198.
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По мере развития отечественной этномузыкологии образовалось два 
крупных исследовательских направления: структурно-типологическое, 
предметом изучения которого является «музыкальный язык в лингви-
сти ческом и семиотическом аспектах» [Сысоева 2011, 249], а затем антро-
пологическое, постигающее в музыке «личность носителя традиции» [Ро - 
модин 2019, 138]. 

Наиболее активно в современном этномузыкознании развивается 
структурно-типологическое направление, сформировавшееся в рамках 
гнесинской школы этномузыкологов и основанное Е. В. Гиппиусом. Глав-
ные исследовательские принципы изложены М. А. Енговатовой:

1) индуктивный подход к изучению традиционной культуры 
<...>;

2) семиотический подход к исследованию культуры <...>;
3) реконструкция языков культурных явлений, необходимая 

для понимания их семантики и построения грамматики;

Ил. 2. Этномузыкология в комплексе народоведческих наук

Fig. 2. Ethnomusicology in the complex of folk sciences
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4) комплексный, междисциплинарный характер исследований, 
отражающий взаимодействие языков-кодов в традиционной  
культуре <...>;

5) региональный характер исследований, понимание локаль-
ной традиции как первичной музыкально-этнографической 
системы, представляющей целостную структуру <...>;

6) типологическая систематика музыкально-этнографическо-
го материала <...>;

7) моделирование инвариантных структур музыкальных текс-
тов, основанное на понимании их как системы иерархиче-
ски взаимосвязанных компонентов;

8) выявление инвариантных моделей, составляющих опреде-
ленный стилевой структурный тип на основе множествен-
ного материала [Енговатова 2006, 51–52].

Зона междисциплинарных исследований в этномузыкологии представ-
лена несколькими направлениями: изучение процесса самоорганизации 
музыкально-фольклорных традиций (эволюционизм) 10, этнокультур-
ный би- и полилингвизм 11, саморефлексия в народной культуре 12  (ил. 2).

Постепенно в рамках музыкальной этнографии, затем музыкальной 
фольклористики и позже этномузыкологии формируется отдельная ис-
следовательская область, посвященная изучению традиционной этни-
ческой инструментальной музыки и музыкальных инструментов, — эт-
ноорганология. Данное направление, сложившееся во второй половине 
XX в. на почве органологических и органофонических исследований, со-

 10 Подробный анализ развития идей эволюционизма в этномузыкознании представ-
лен в статье: Дорохова Е. А. Эволюционные идеи в отечественном этномузыкознании // 
V Всероссийский конгресс фольклористов: Современная научная мысль о традицион-
ной народной культуре: сб. науч. ст. / ред.-сост. Е. А. Дорохова, Д. В. Морозов. Москва: 
Гос. Рос. Дом народного творчества им. В. Д. Поленова, 2022. С. 75–83.
 11 Подробнее см.: Дорохова Е. А. Этнокультурный билингвизм как предмет междисци-
плинарных исследований // III Всероссийский конгресс фольклористов: сб. науч. ст.: 
в 5 т. Т. 1: Актуальные проблемы российской фольклористики / сост. В. Е. Доброволь-
ская, Е. А. Дорохова, И. В. Дынникова, А. Б. Ипполитова. Москва: Роскультпроект, 2017. 
С. 16–30; Дорохова Е. А. Свадебный ритуал в славянских селах Крыма (к проблеме эт-
нокультурного полилингвизма) // Русский фольклор. Т. 39. Санкт-Петербург: Нестор-
История, 2022. С. 17–37.
 12 Подробнее см.: Власов А. Н. Саморефлексия в традиционной культуре как объект 
комплексного исследования // От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всерос-
сийского конгресса фольклористов: сб. докл. Т. 3 / сост. В. Е. Добровольская, А. Б. Ип-
политова, А. С. Каргин. Москва: Гос. респ. центр русского фольклора, 2011. С. 8–26; 
Дорохова Е. А. «Лешуконский летописец»: дневник Т. Ф. Ханталиной // Личность в тра-
диционной культуре: сб. науч. ст. / сост. и отв. ред. Л. В. Фадеева. Москва: Гос. ин-т ис-
кусствознания, 2014. С. 96–119.



OPERA MUSICOLOGICA 16 / 2 (2024). Статьи

220

четает историко-морфологический, музыкально-стилистический и струк - 
турно-типологический методы. Как известно, ведущим ученым в об-
ласти отечественных этноорганологических исследований является 
И. В. Маци евский 13, основавший системно-этнофонический метод и раз-
работавший научную школу на базе Российского института истории ис-
кусств 14. Сущность системно-этнофонического подхода раскрывается 
в  следующих положениях: неразрывность синхронного изучения ин-
струментария и музыки; многократная фиксация произведения во всех 
его исполнительских версиях; исследование музыкального инструмента 
как феномена материальной культуры (материал, конструкция, форма, 
способ хранения); системное ареальное обследование музыкального ин-
струментария и рассмотрение его с точки зрения диахронии.

Важность применения сравнительно-исторического метода в этноор-
ганологии подчеркивает Р. Б. Галайская: 

исследование и описание конструктивных особенностей, т. е. эр-
го логия музыкального инструмента, его музыкально-акустиче-
ские свойства, вопросы традиционного и современного испол-
нительского мастерства, изучение народного музыкального быта  
в связи с изучаемым репертуаром и, наконец, как исторический 
аспект проблемы этногенеза, изучения условий миграций му-
зыкальных инструментов, культурный взаимообмен народов 
как один из факторов развития музыкального инструментария, 
процесс становления современных форм — все это невозможно 
без применения сравнительно-исторического метода исследова-
ния, который способствует выяснению закономерности измене-
ний, претерпеваемых музыкальными инструментами в процессе 
исторического развития [Галайская 1972, 426–427].

Специфической областью исследований в этноорганологии является 
сфера изучения народного профессионализма на материале башкирского 
и казахского домбрового искусства, музыкальной культуры Кыргызста-
на, Таджикистана и Узбекистана, адыгского, арабского, белорусского, ко-
рейского и украинского инструментального наследия.

 13 Подробнее см.: Мациевский И. В. Народный музыкальный инструмент и методо-
логия его исследования // Актуальные вопросы современной фольклористики: сб. 
ст. и матер. / сост. В. Е. Гусев. Ленинград: Музыка, 1980. С. 143–170; Мациевский И. В. 
Формирование системно-этнофонического метода в органологии // Методы изучения 
фольклора: сб. науч. тр. / отв. ред. В. Е. Гусев. Ленинград: Ленингр. гос. ин-т театра, му-
зыки и кинематографии, 1983. С. 54–63.
 14 Среди его учеников 6 докторов и 27 кандидатов наук.
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На стыке этнографии, искусствоведения и культурологии возникает 
еще одно исследовательское направление — этнохореология. В традици-
онном танце, в его песенно-музыкально-хореографических и музыкаль-
но-танцевальных формах наиболее полно проявляется одно из свойств 
фольклора — синтетичность или полиэлементность. Свойства объекта 
изучения определили комплексный характер исследований традицион-
ной хореографии, для выявления особенностей которой стали приме-
няться принципы, разработанные в этнографии, этномузыкологии, куль-
турологии и педагогике.

Становление хореологических исследований связывают с именами 
О. Б. Буксиковой, К. Я. Голейзовского, А. И. Гуменюка, М. Я. Жорницкой, 
С. С. Лисициан, Ю. М. Чурко и др. 15. В процессе развития этнохореологии 
как самостоятельного направления сформировались частнодисципли-
нарные методы: кинетография (запись танца), структурно-стилистиче-
ский метод классификации танцевальных текстов и структурно-семанти-
ческий метод анализа танцевальных движений. В первой четверти XXI в. 
выявление закономерностей региональных традиций народного танца 
стало подкрепляться экспериментальными (практическими) принци-
пами изучения, благодаря актуализации традиционных форм хореогра-
фии в деятельности участников молодежного фольклорного движения.

Все многообразие подходов в современной этномузыкологии как нау-
ке о народной музыкальной культуре представляет собой многоуровне-
вую сложноорганизованную систему. Используя концепцию классифи-

 15 Буксикова О. Б. Танец в истории культуры народов Сибири: дис. ... д-ра искусство-
ведения: 24.00.01 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2009.  389 с.; 
Голейзовский К. Я. Образы русской народной хореографии / общ. ред. и послесл. М. Ле-
вина. Москва: Искусство, 1964. 368 с.; Гуменюк А. И. Народное хореографическое искус-
ство Украины: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.00 / Ин-т искусствоведения, фоль-
клора и этнографии АН УССР. Киев, 1967. 513 с.; Жорницкая М. Я. Народные танцы 
Якутии: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.00 / Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Якутск, 1965. 233 с.; Лисициан С. С. Старинные пляски и театральные представления 
армянского народа: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.00 / Ин-т этнографии им. Н.  Н.  Ми-
клухо-Маклая; Сектор истории и теории искусств АН АрмССР. Ереван, 1958. 629  с.; 
Чурко  Ю. М. Хореографическое искусство Белоруссии: Основные этапы и проблемы 
развития: дис. ... д-р искусствоведения: 17.00.00 / Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Лу-
начарского. Минск, 1971. 329 с.; подробнее см.: Морозов Д. В. Формирование методов 
изучения традиционной хореографии в отечественной гуманитарной науке (на мате-
риале диссертационных исследований) // От фольклора до сценических видов танца. 
Общность и различия в хореографической культуре народов России и стран ближне-
го зарубежья (к 30-летию Института славянской культуры РГУ им. А. Н. Косыгина): 
сб.  материалов IV науч.-практ. конф. кафедры педагогики балета Института славян-
ской культуры, посвященная Году культурного наследия народов России (09–10 декаб-
ря 2022 г.). Вып. 4. Москва: Рос. гос. ун-т им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Ис-
кусство), 2023. С. 91–99.
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кации методов в лингвистике, предложенную доктором филологических 
наук З. И. Комаровой, предпримем попытку систематизации методов 
в  этномузыкологии. В науке о народной музыкальной культуре можно 
выделить три уровня: 

1) дисциплинарный уровень — методы этномузыкологии;
2) частнодисциплинарный уровень — методы этноорганологии и эт-

нохореологии; 
3) методология конкретного исследования.

На дисциплинарном уровне методы формируются на основе обще-
научной (гуманитарное знание) и специальной (музыкознание, филоло-
гия и этнология) методологии и разделяются на макропарадигмальные 
и непарадигмальные.

В рамках ключевых направлений этномузыкологии сформировались 
четыре макропарадигмальных метода 16: компаративистика, структура-
лизм, регионалистика и антропоцентризм (ил. 3).

 16 Подробнее о макропарадигмальных методах в научных дисциплинах см.: Кома ро
ва З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингви-

Ил. 3. Макропарадигмальные методы современной этномузыкологии 

Fig. 3. Macroparadigmatic methods of modern ethnomusicology
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Сравнительные исследования имеют общенаучные корни и применя-
ются в музыкально-фольклористических дисциплинах с ориентацией на 
методики анализа каждого направления. Структурализм, разработан-
ный в лингвистике и литературоведении, находит отражение, прежде 
всего, в исследованиях музыкально-фольклорных текстов. Применение 
структурно-типологического подхода в синтезе с идеями эволюционизма 
и компаративистики позволило некоторым этномузыкологам выйти на 
уровень системно-сравнительного изучения музыкально-фольклорных 
традиций 17. В. А. Лапин определил стратегию таких исследований:

первый этап — фронтальное изучение локальных традиций во 
всей возможной полноте их музыкально-жанрового состава, 
междужанровых отношений, связей и музыкально-стилевых 
характеристик. Второй этап — сравнительное изучение разных 
локальных традиций <...> для выяснения типологии локальных 
музыкально-песенных традиций [Лапин 1983, 43].

Макропарадигматика музыкально-фольклорной регионалистики опре - 
делена локальностью объекта исследования в вокальных, хореографиче-
ских и музыкально-инструментальных этносистемах. На основе струк-
турно-типологического изучения локальной специфики музыкального 
фольклора сформировались основные критерии идентификации реги-
ональных систем: этнографический контекст традиции; система музы-
кальных жанров; набор структурных типов, характерных для каждого 
жанра; антропология исполнения.

Если компаративистика, структурализм и регионалистика связаны 
с  теоретическим изучением исторической морфологии и типологии эт-
номузыкальных систем, то антропологическое направление — это иссле-
дование специфики музыкального мышления носителя традиции, зона 
экспериментального познания этнического наследия.

В музыкальной регионалистике Е. А. Дорохова выделяет три этапа 18: 
первый этап — формирование первичных представлений об этнокуль-

стике: учеб. пособие. Москва: Флинта, 2018. 820 с.
 17 См.: Дорохова Е. А. Этнокультурные «острова»: пути музыкальной эволюции. Песен-
ный фольклор русских сел Курского Посемья и Слободской Украины. Санкт-Петербург: 
Композитор	 •	Санкт-Петербург,	 2013.	 460	 с.;	Дорохова Е. А., Енговатова  М.  А. Регио-
нальные песенные системы как объект структурно-типологического исследования. Ру-
копись (2001). Архив МЭЦ им. Е. В. Гиппиуса РАМ им. Гнесиных; Лапин В. А. Русский 
музыкальный фольклор и история (К феноменологии локальных традиций): очерки 
и этюды. Москва: Русская песня, 1995. 200 с.
 18 Подробнее см.: Дорохова Е. А. История музыкальной регионалистики в России (ве-
бинар) // Онлайн-лекторий о русской традиционной культуре и этнической музыке 
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турных массивах (1950–60-е гг.), для которого характерно накопление 
фактологического материала; определение «административно-терри-
ториальных» границ музыкально-фольклорных традиций; трансляция 
музыкально-стилевого разнообразия местного фольклора; исследование 
и публикация данных, выполненных на «точечных» материалах и экстра-
поляция результатов на всю территорию. Второй этап — первые попытки 
исторической интерпретации результатов: исследование региональных 
форм различных жанров музыкального фольклора; разработка методи-
ки картографирования и ареальные исследования; поиск релевантных 
единиц картографирования на базе структурно-типологических иссле-
дований; определение границ этномузыкальных систем по пучку изо-
глосс. Третий этап — постановка проблемы создания типологии этному-
зыкальных систем (1990–2010-е гг.); первые опыты описания различных 
видов музыкально-фольклорных традиций. В. А. Лапин разработал идею 
развития музыкально-фольклорных традиций как территориально за-
крепленных системных объектов и применил дифференцированный 
подход к определению границ локальных традиций разного масштаба 
и исторической глубины 19. Результатом развития музыкальной региона-
листики стало создание первичной типологии восточнославянских этно-
музыкальных систем 20. 

К непарадигмальным этномузыкологическим методам относится ряд 
частнодисциплинарных методов (Таблица 2).

«Folkzoom». URL: https://clck.ru/39yBPY (дата обращения: 12.03.2023).
 19 Лапин В. А. Русский музыкальный фольклор и история (К феноменологии локаль-
ных традиций): очерки и этюды. Москва: Русская песня, 1995. 200 с.
 20 Подробнее см.: [Дорохова 2013, 35–37].

Таблица 2. Непарадигмальные методы в этномузыкологии

Table 2. Non-paradigmatic methods in ethnomusicology

Этномузыкология Метод аналитического нотирования
Универсально-грамматический метод

Этноорганология Историко-морфологический метод
Органофония
Системно-этнофонический метод

Этнохореология Кинетография
Кинетико-семиотический метод
Ретроспективный метод
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Как показывает практика, вопросы систематизации и классификации 
методов — задача сложная, и ее решение во многом зависит от позиции 
ученого, его школы, направления исследовательской деятельности. При-
веденная систематика методов носит предварительный (первичный) ха-
рактер, так как этномузыкология, изучающая одновременно текст, куль-
туру и человека, образует систему открытого типа — открытого для но-
вых подходов гуманитарных и естественных наук.
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