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СИБИРСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Автор статьи, опираясь на публикации 2-й половины XX – начала XXI века, выделяет три периода 
в новой истории записи музыкального фольклора сибирских переселенцев и характеризует основные 
черты каждого из них. 
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In this article three stages of the Siberian musical folklore’s recording are distinguish. The author considers 
all available publications of the second half of the 20th and early 21th centuries and defines the main features of 
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Первые небольшие собрания нотных 
записей русских народных песен сибирско-
го бытования были опубликованы в конце 
XIX – начале XX веков в трудах М. Костю- – начале XX веков в трудах М. Костю-XX веков в трудах М. Костю- веков в трудах М. Костю-
риной, В. Бартенева и Н. Протасова. Эти ма-

териалы автор настоящей статьи определил 
в качестве ранних источников, составив-
ших предисторию сибирской музыкальной 
фольклористики, и посвятил им самостоя-
тельную работу [1]. Собственно история 
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записи музыкального фольклора в Сибири 
невелика и занимает период от середины  
XX века до настоящего времени. В этой 
истории можно выделить несколько этапов-
периодов. В процессе периодизации рассма-
тривались следующие данные: состав соби-
рателей, их квалификация, основной объект 
и цели полевого изучения, использование 
результатов в издательской и исследователь-
ской деятельности. 

Первый период охватывает 1940–1960-е 
годы. В эти годы запись музыкального фоль-
клора велась двумя группами собирателей. 
Первую группу образовали местные, т. е. си-
бирские специалисты-энтузиасты, не имею-
щие фольклористической подготовки. Это –  
композиторы и хормейстеры, для которых 
фольклор не являлся объектом исследования, 
они обращались к народным песням в поиске 
материала, расширяющего и обогащающего 
возможности основной (композиторской или 
исполнительской) творческой деятельности. 

Композитор, руководивший в разные 
годы несколькими исполнительскими кол-
лективами, в том числе Сибирским народным 
хором, Андрей Порфирьевич Новиков, начи-
ная с 1945 года, опубликовал в соавторстве 
с Л. Н. Кондыревым и В. С. Левашовым не-
сколько сборников (песенников) сибирских 
народных песен [2]. Материал для них был 
собран в Новосибирской, Омской, Томской, 
Кемеровской областях и Алтайском крае [3]. 
Часть собранных материалов, в частности 
записи, выполненные от знаменитой омской 
песенницы, автора современных народных 
песен Аграфены Оленичевой, были опубли-
кованы московским композитором А. П. Ко-
посовым [4]. 

В 1960-е годы начали собирательскую ра-
боту в Сибири хормейстеры В. Г. Захарченко 
(в Новосибирской области) и К. М. Скопцов 
(в Красноярском крае). Сибирская история 
первого из них (ныне руководителя Государ-

ственного народного Кубанского казачье-
го хора) была недолгой [5]. Тем не менее, 
именно В. Г. Захарченко опубликовал первый  
в Сибири сборник по материалам одного 
русского старожильческого села – «Песни 
села Балман» (Новосибирск, 1969), принял 
участие в подготовке двух первых пластинок  
с записями народных исполнителей из Ново-
сибирской области (фольклорные коллекти-
вы сел Балман и Бергуль). Позже, в 1983 го- 
ду, в соавторстве с ведущим новосибирским 
фольклористом М. Н. Мельниковым он опу-
бликует один из самых авторитетных сборни-
ков сибирского свадебного фольклора [6]. 

К. М. Скопцов за несколько десятилетий 
собирательской работы объехал, вероятно, 
все районы Красноярского края. Записанные 
им песни зазвучали со сцены в исполнении 
профессиональных и самодеятельных арти-
стов, использованы при подготовке радио- 
и телепередач, художественных фильмов. 
Красноярский собиратель подготовил более 
десятка сборников и песенников, первый из 
которых вышел в свет только в 1983 году [7]. 

Вторую группу собирателей сибирских 
песен отмеченного периода составили при-
езжие фольклористы, главным образом, из 
Москвы. В 1956 и 1957 годах Московская 
государственная консерватория и Государ-
ственный музыкально-педагогический ин-
ститут имени Гнесиных при участии Союза 
композиторов СССР подготовили и провели 
две экспедиции в ряд районов Красноярско-
го края. Собиратели работали нескольки-
ми отрядами, руководил и координировал 
их деятельность известный фольклорист, 
собиратель и издатель народных песен  
В. И. Харьков. Почти все участники экспе-
диции были в тот момент студентами, про-
ходившими в «далекой Сибири» полевую 
фольклорную практику. Среди них немало 
будущих известных композиторов (В. Ага- 
фонников, Г. Комраков, П. Лондонов,  
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Б. Шнапер) и, что особенно примечательно, 
музыковедов-фольклористов (Б. Ефименко-
ва, С. Кондратьева, С. Пушкина). 

В течение довольно короткого периода 
времени после состоявшихся поездок был 
подготовлен солидный сборник в двух выпу-
сках, в работе над которым приняли участие 
научные сотрудники кабинета народной му-
зыки Московской консерватории К. Свитова, 
Н. Владыкина-Бачинская, отдельные студен-
ты (в том числе – В. Щуров). Составителями 
сборника красноярских народных песен вы-
ступили руководитель экспедиционной рабо-
ты В. И. Харьков и заведующая кабинетом на-
родной музыки МГК А. В. Руднева [8]. Хотя 
в экспедиционной работе московских собира-
телей компромиссно соединились компози-
торское и музыкально-фольклористическое 
направления, тем не менее, подготовка экспе-
диции, осуществление ее и последующая ра-
бота с материалами определялись научными 
задачами. 

Собирательскую работу в Сибири в ка-
честве руководителей студенческой прак-
тики продолжили: С. Пушкина (1958, 1960,  
1962 годы, Иркутская область) [9], В. И. Харь- 
ков (1959 год – Амурская область, при уча-
стии С. И. Пушкиной), Н. М. Савельева 
(1962 год – Иркутская область), В. Щуров  
(1962 год – Иркутская область, 1966 год – 
Алтайский край и Бурятия), И. К. Свиридова 
(1966 год – Бурятия, 1967 год – Алтайский 
край) [10]. В 1960-е годы началась многолет-
няя экспедиционная работа в Сибири ленин-
градского фольклориста А. М. Мехнецова, 
который наиболее тщательно обследовал тер-
риторию Томского Приобья [11]. 

Московские и ленинградские фольклори-
сты избрали для своих экспедиционных поез-
док территории проживания русских старо-
жилов Сибири, они стремились максимально 
полно охватить все поселения обследуемых 
региональных старожильческих очагов, не 
отказываясь при этом от записи фольклора 

русских, украинских и белорусских новопо-
селенцев. В первые послевоенные десяти-
летия традиционная музыкальная культура 
сибирских переселенцев находилась еще  
в «живом» активном бытовании, в связи  
с чем трудно переоценить значение этих пер-
вых больших, квалифицированно собранных 
коллекций сибирского музыкального фоль-
клора, сохранившихся в архивах московских 
и ленинградского (Санкт-Петербургского) 
музыкальных вузов. 

В сибирских же городах основательно 
подготовленных фольклористов научного на-
правления, последовательно занимавшихся 
народным музыкальным творчеством при-
шлого населения, его записью и изучением, 
не было. Интересы А. М. Айзенштадта, пре-
подавателя Новосибирской консерватории, 
были связаны, главным образом, с тради-
ционной музыкальной культурой коренных 
народов Сибири. В Томской области работу 
по записи русского фольклора проводил его 
студент Н. К. Пархоменко, но в научный обо-
рот собранные им материалы будут введены 
только в 1980-е годы. 

Отсутствие солидной научной подготов-
ки проявилось в непростительно небрежном 
отношении собирателей к своим записям.  
К сожалению, значительная часть аудиома-
териалов 1960-х годов, выполненных компо-
зиторами и хормейстерами, до наших дней 
не сохранилась (записи 1950-х годов в своей 
основной массе были слуховыми). 

Второй период полевых исследований 
музыкального фольклора сибирских пересе-
ленцев включает 1970–1980-е годы. Состав 
собирателей этого периода значительно вы-
рос количественно, структура собиратель-
ского корпуса существенно усложнилась.  
С одной стороны, получили дальнейшее раз-
витие тенденции первого периода. Так, про-
должили свою работу в регионе московские 
собиратели: Н. М. Савельева – в Бурятии,  
В. М. Щуров – в Алтайском крае, Омской об-
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ласти; в Восточно- и Северно-Казахстанской 
областях он записывает фольклор русских 
старообрядцев [12]. Включился в собира-
тельскую работу новый отряд хормейстеров 
народной специализации: О. А. Абрамова в 
Алтайском крае [13], Л. А. Екатеринушки-
на, В. И. Байтуганов [14] и О. А. Гурина [15]  
в Новосибирске, Е. Я. Аркин в Омске [16], 
Н. А. Шульпеков в Красноярске [17]. Запись 
фольклора осуществляют отдельные компо-
зиторы – новосибирец Ю. И. Шибанов и бар-
наульский автор В. Г. Пешняк [18]. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что публикация материалов осуществля-
лась, как правило, гораздо позже, за преде-
лами выделенного собирательского периода, 
что свидетельствует об отсутствии интере-
са собирателей к данному виду деятельно-
сти и, вероятно, о серьезных требованиях  
центральных издательств к подготовке  
представляемых к публикации материалов. 
На местах, в большей части сибирских го-
родов издание нотных сборников было до-
статочно сложным, не отлаженным делом. 
Практики музыкально-исполнительской дея-
тельности не уделяли внимания также про-
блеме архивации собранных материалов,  
в большинстве случаев фонограммы состав-
ляли личную коллекцию собирателя. 

С другой стороны, в 1970–1980-е годы  
в Сибири сформировались новые силы, вклю-
чившиеся в процесс собирания фольклора.  
С середины 1970-х годов начинается регуляр-
ная собирательская работа в Новосибирской 
консерватории. В значительной степени это 
было связано с утверждением приоритетной 
для вуза комплексной научной темы «Му-
зыкальная культура Сибири». На теоретико-
композиторском факультете консерватории 
был составлен пятилетний план экспедици-
онной работы. Ежегодно в рамках полевой 
фольклорной практики студентов ТКФ долж-
ны были проводиться две экспедиции: одна, 

малая, в районы Новосибирской области, 
другая, большая, за пределы области. 

Первые две экспедиции состоялись  
в 1976 году – в Алтайский край (руководи-
тель группы, композитор Ю. И. Шибанов) и 
в Маслянинский район Новосибирской об-
ласти (руководитель, заведующая кабинетом 
музыкальной культуры Сибири Г. Г. Бычко-
ва). В следующем году маршруты экспеди-
ций пролегли в Тюменскую (руководитель  
Ю. И. Шибанов) и Доволенский и Коч-
ковский районы Новосибирской области  
(руководитель Н. В. Леонова). Эти и не-
многие ранее записанные под руководством  
А. М. Айзенштадта и В. Г. Захарченко матери-
алы составили первоначальную основу фоль-
клорного фонда консерватории, получившего 
впоследствии название Архив традиционной 
музыки, а в 1994 году получившего статус 
самостоятельного научного подразделения  
вуза [19]. В настоящее время АТМ является 
одним из самых крупных хранилищ записей 
традиционного фольклора в Сибири. 

Многие студенты консерватории приоб-
рели первый опыт работы с носителями фоль-
клора в «малых» и «больших» экспедициях. 
Ряд студентов связали с фольклором снача-
ла свою учебную научную, а затем и про-
фессиональную деятельность и продолжили  
собирательскую работу самостоятельно.  
Это Н. С. Индан-Кутафина и Т. Ю. Марты-
нова (Новосибирск), Е. В. Тюрикова (До-
нецк), В. И. Бодрова-Мотузная (Барнаул),  
В. Ю. Багринцева (Омск). Все они в  
1980-е годы включились в молодежное фоль-
клорное движение, т. е. стали осваивать на-
родную песню не только «теоретически», но 
и практически, как исполнители. Возглавил 
эту работу в Новосибирске выпускник кон-
серватории, композитор, участник первых 
консерваторских фольклорных экспедиций 
В. В. Асанов. 

Началась экспедиционная работа в дру-
гом музыкальном вузе Сибири – в Крас-
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ноярском институте (ныне, академии) ис- 
кусств (руководители студенческих групп 
В. В. Свисткова-Чайкина и И. Федоренко),  
в Иркутске активную собирательскую дея-
тельность развила музыковед-фольклорист 
Л. А. Мухометшина. 

Сибирские собиратели «новой волны» 
способствовали количественному росту со-
бирательской деятельности, появлению но-
вых фольклорных фондов и архивов, не всег-
да, к сожалению, хорошо обустроенных [20]. 
Существенно расширился локальный и этно-
социальный состав фиксируемого материа-
ла. Полевое изучение фольклора происходит  
в районах проживания русских старожилов, 
алтайских казаков, курганских, алтайских 
и забайкальских старообрядцев, русских,  
украинских и белорусских новопоселенцев. 

Уже отмечалось, что издание собранных 
материалов, как правило, отставало от поле-
вой практики, поэтому в 1970–1980-е годы 
вышли в свет сборники, материалы которых 
были собраны в течение предшествующих 
десятилетий [21]. Собственно исследова-
тельская работа, связанная с обобщением 
полевых материалов, концентрируется в му-
зыкальных вузах, ни в одном научном подраз-
делении сибирского региона специалистов в 
области музыкального фольклора сибирских 
переселенцев нет. В 1980-е годы защищаются 
первые кандидатские диссертации на сибир-
ском материале. Это диссертации Н. К. Пар-
хоменко [22] и А. М. Мехнецова [23]. 

Третий этап полевых исследований 
традиционной музыки сибирских пересе-
ленцев начался в 1990-е годы, когда в связи 
с неблагоприятными условиями финансиро-
вания собирательская деятельность утратила 
стабильность. Восстановление ее произошло  
к середине десятилетия благодаря появлению 
новых форм финансовой поддержки экспеди-
ционной работы с помощью грантов РГНФ и 
других фондов, а также областных проектов, 

ориентированных на проблемы сохранения  
и развития традиционной культуры. 

Основные тенденции текущего перио-
да таковы. Почти полностью ушли из Си-
бири музыковеды-фольклористы из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, что, несомненно,  
вызвано финансовыми проблемами, в конце 
1990-х годов только В. В. Щуров продолжил 
экспедиционную работу на Алтае. Однако 
среди сибирских собирателей появляются 
новые имена, которые включают в поле из-
учения новые сибирские регионы: В. Ф. По-
хабов и Л. В. Фибих (Кемеровская область),  
Л. В. Демина (Тюменская область), В. Ю. Баг- 
ринцева, И. Г. Чумаков, О. Г. Сидорская (Ом-
ская область), И. В. и О. В. Семеновы (При-
морский край), Н. А. Урсегова и Е. И. Жиму-
лева (Новосибирская область) и др. 

Полевое изучение распространяется на 
ряд неславянских групп сибирских пере-
селенцев, сибирскими этномузыкологами 
выполняются первые записи музыкаль-
ного фольклора чувашей в Кемеровской,  
Новосибирской, Омской, Тюменской обла-
стях и Красноярском крае (М. А. Андреева, 
Н. В. Леонова, Е. И. Жимулева), немцев в Но-
восибирской, Томской областях и Алтайском 
крае (Н. М. Кондратьева, Ю. В. Маркарян), 
мордовских этносов эрзя и мокша в Кеме-
ровской области, Алтайском и Красноярском 
краях (Н. В. Леонова, П. С. Шахов). 

Сибирские авторы более оперативно 
стали публиковать экспедиционные мате-
риалы в местных, а иногда и в центральных 
издательствах [24]. Выходят в свет русский 
эпический, календарно-обрядовый, семейно-
обрядовый и лирический тома 60-томной се-
рии «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока», в которых обобщаются 
и систематизируются архивные и экспедици-
онные материалы разных регионов Сибири, 
записанные на протяжении длительного пе-
риода времени. 
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Часть II                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

За последние полтора десятилетия ряд 
фольклористов, активных собирателей фоль-
клора Сибири и Дальнего Востока, защитили 
кандидатские диссертации: Е. В. Тюрикова 
(1994), Н. В. Леонова (1996), Н. А. Урсегова 
(2000), Л. В. Демина (2001), В. Ф. Похабов 
(2004), И. В. Семенова (2006), Е. И. Жи- 
мулева (2008), О. В. Крахалева (2009).  
Это свидетельствует не только о накоплении 

достаточного по объему материала для на-
учного анализа, но также о росте квалифика-
ции сибирских специалистов и о повышении 
статуса научной деятельности у собирателей 
и «исполнителей» сибирского фольклора. 
Таким образом, частная история записи му-
зыкального фольклора дает представление 
о процессе становления сибирской музы- 
кальной фольклористики в целом. 
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