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ЕВРАЗИЙСКИЕ КОНТЕКСТЫ ХРОНОТОПА ВОКАЛЬНО-
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ МОРДОВИИ

О. В. Радзецкая (Государственная классическая академия                                         
им. Маймонида, г. Москва, Россия) 

Рассматриваются евразийские контексты вокально-хоровой музыки Мордовии, связанные с ее про-
странственно-временными характеристиками. Они существуют в гармоничном взаимодополняющем 
единстве реального, концептуального и перцептуального измерений, отражающих специфику развития 
индивидуального творческого мышления. В центре внимания – процессы формирования музыкальной 
лексики, ее культурно-исторические основы. Все это обладает большим образовательным потенциалом 
для укрепления этнических традиций и знакомства с произведениями мордовских композиторов.  
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EURASIAN CONTEXTS OF CHRONOTOPE                    
IN VOCAL-CHORAL MUSIC OF MORDOVIA

O. V. Radzetskaya (Maimonid State Classical Academy, Moscow, Russia)
The article examines the Eurasian contexts of vocal-choral music of Mordovia associated with its space-time 

characteristics. They exist in a harmonious, mutually comlementary unity of real, conceptual and perceptual 
dimensions reflecting specifics of the development of individual creative thinking. The author highlights the 
processes of formation of musical vocabulary, its cultural and historical basis. All this has a great educational 
potential for the strengthening of ethnic traditions and acquainting with works of the Mordovian composers.
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Евразийский контекст вокально-хоро-
вой музыки Мордовии позволяет придать 
этому явлению оттенок биографической 
важности, объединить смысловые опоры 
вокруг этнической музыкальной верти-
кали и создать дополнительный образо-
вательный объем. Все это, в совокупно-
сти, обладает способностью расширить 
представление о том, что является на-
сущным и главным на пути к обрете-
нию «чувства Родины», тех граней ее 
духовного облика, которые ощущаются во 
всех сферах ее музыкального языка. Ев-
разийские проекции в вокально-хоровой 
музыке Мордовии – это не только сущ-
ность ее историко-культурной динамики, 
но и символическая краска, формирующая 
этнические ментальные основы, воспи-
тывающая привязанность к автохтон-
ным музыкальным традициям. Наиболее 
ярко такие взаимосвязи выражаются в их 
пространственно-временном развитии, 
нашедшем свое воплощение в теории                                                                  
о «хронотопе». 

Полифонизация смысловых сфер хро-
нотопа дает возможность почувствовать 

его характер в сочинениях современных 
композиторов. Их музыка живет и раз-
вивается в трехмерном пространстве [3, 
c. 10–11], в котором есть место реальному 
(ландшафтному и историческому) измере-
нию, концептуальной опоре (первоисточ-
ники и фольклоризм), а также перцепту-
альному (воображаемому и творческому) 
видению, отражающему идеальный мир 
личных ценностей автора.

Евразийская основа вокально-хоровой 
музыки Мордовии начинает открываться 
через реальное пространство, связанное 
с особенностями ее месторазвития. Оно 
символизирует историческую и культур-
ную память, являющуюся хранилищем 
этнического музыкального времени, объ-
единяет в единое целое архаику и совре-
менность, позволяет сосредоточиться на 
диалектике культурных взаимосвязей, 
осознать их особую ценность в эволюции 
жанровых основ. 

Ландшафт как знаковая категория 
реального пространства конкретизирует 
музыкальную географию, напоминает 
о себе как культурном первоисточнике.                                                                 
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В нем ярко и динамично звучат евразийские 
ноты, поддерживающие колорит мордов-
ской композиторской школы. Л. П. Кирюков 
как один из первых профессиональных 
авторов в своих наблюдениях отмечал, что 
«мордовская музыка обнаруживает со сто-
роны своей ладовой структуры, в которой 
преобладает пентатоника, кроме сходств 
с русскими напевами, также и широкие 
международные сходства, в частности, 
с татарской, венгерской, монгольской и  кал-
мыцкой музыкой» [10].

Подобного мнения придерживался 
и Г. И. Сураев-Королев, крупный мор-
довский композитор и исследователь. 
Н. Е. Булычева предполагает, что «… сход-
ства и различия ладовых пентатонных 
структур монгольских и мордовских песен 
были предметом рассмотрения Г. И. Сура-
ева-Королева» [2, c. 115].

Реальное пространство вокально-хо-
ровой музыки Мордовии тесно связано 
с фольклорной, академической и духовной 
традициями России. Евразийские основы 
русской цивилизации существенно повли-
яли на развитие мордовской композитор-
ской школы, на долгие годы определяя ее 
внутреннюю динамику.

Известны биографические и твор-
ческие связи А. В. Никольского, компо-
зитора, хорового дирижера, музыкове-
да, преподавателя и музыкально-обще-
ственного деятеля, с культурой Мордо-
вии и Поволжья. Благодаря его усилиям 
в Темникове и Саранске самодеятельные 
хоровые коллективы имели в репертуаре 
обработки народных песен и сочинения 
советских композиторов. Первоначальное 
образование А. В. Никольского относится 
к учебе в Пензенской духовной семинарии. 
В стенах Синодального училища народная 
песня являлась центром образовательных 
направлений в учебных дисциплинах 
у регентов и певчих церковных хоров 
[9]. Институт регентства как смысловая 
и духовная доминанта музыкальной жиз-
ни Поволжского региона аккумулировал 
вокруг себя культурный человеческий 
потенциал, развитие которого не ограни-
чивалось рамками православия.    

Л. П. Кирюков в юные годы получил 
образование в Казанской инородческой 

учительской семинарии. Юношеское ув-
лечение, пение в сельском церковном хоре, 
регентом которого был С. Ф. Чигин, зало-
жили фундамент мировоззрения и расши-
рили кругозор музыкальных впечатлений. 

Природная музыкальность мордов-
ского композитора во многом раскрылась 
и благодаря матери А. Н. Кирюковой – на-
родной певице и вопленице. Вокально-хо-
ровая культура Мордовии тесно связыва-
ется с творчеством народных сказителей, 
сказочников и певцов. 

В дооктябрьский период мордовской 
истории особенно известными стали 
Т. Е. Завражнов, И. Т. Зорин, С. А. Лари-
онов, В. С. Саюшкин, Р. Ф. Учаев и др.; 
в советский период – Ф. И. Беззубова, 
Е. П. Кривошеева, С. М. Люлякина, отли-
чавшиеся высоким профессиональным 
уровнем и богатым репертуаром. Наряду 
с ними становятся известными знато-
ки мордовского песенного и сказочного 
фольклора: А. Т. Антонова, Е. С. Денисова, 
А. А. Жулюпина, Ф. Д. Занкин, Г. В. Лапин. 

Евразийские взаимосвязи мордов-
ского сказительства нуждаются в поиске 
родственных характеристик. Искусство 
этих мастеров близко промыслу русских 
сказочников-бахарей, былинному размаху 
калик, социально активному образу ско-
морохов; в европейской культуре – твор-
честву бардов, менестрелей, трубадуров, 
труверов, жонглеров, шпильманов и др. 
Евразийские черты этого явления обнару-
живаются при рассмотрении мусульман-
ской культуры средневековой Испании. 

В связи с этим Т. С. Сергеева отмеча-
ет: «Влияние андалусской музыки про-
слеживается во многих культурах мира. 
В период Средневековья она повлияла 
на песенную поэзию трубадуров Южной 
Франции, придворную музыку средневе-
ковой Испании, а также на музыкальные 
традиции евреев-сефардов, через которых 
распространилась по всему Средиземно-
морью» [11, c. 3]. Особенно интересен 
тот факт, что в арабской средневековой 
музыкальной культуре широко распро-
страненным было искусство кайн – про-
фессиональных певиц, внесших огромный 
вклад в ее развитие. Также автор обращает 
внимание на то, что «кайны доминировали 
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на музыкальном поприще и сыграли вы-
дающуюся роль в музыкальной культуре 
мусульманской Испании» [11, c. 29].

Евразийские оттенки сопровождают 
формирование мордовской академической 
музыки. В этом смысле хоровая самоде-
ятельность стала ее  первоначальной ос-
новой, символом ее месторазвития. Репер-
туар этих коллективов преимущественно 
состоял из мокшанских и эрзянских на-
родных песен. На их основе Л. П. Кирю-
ков создавал авторские обработки для 
хора «Мордовки». Евразийский колорит 
фольклорных традиций мордвы становил-
ся творческой лабораторией, источником 
художественного замысла, элементом 
нового культурного мышления.

Одним из примеров регионального 
синтеза в советское время явилось со-
здание вокально-хореографического ан-
самбля «Умырзая» (пер. с тат. – «Подс-
нежник», 1959 г.) Дворца культуры Лям-
бирьского района Республики Мордовия. 
В составе ансамбля работали артисты 
различных национальностей – мордва, 
татары, русские. Отсюда широкий диапа-
зон этнических фольклорных источников: 
от тюркских народных мелодий, финно- 
угорских и русских песенных форм до 
произведений вокально-хоровой музыки  
композиторов Татарстана и Мордовии.

Концептуальное измерение (источ-
ники и фольклоризм) хронотопа мордов-
ского вокально-хорового искусства во 
многом связывается с этнической преем-
ственностью и диалогом между автором 
и  фольклорным наследием. Народное 
и академическое – это естественные грани 
музыкального мира, объединенные в еди-
ный творческий комплекс, который фор-
мирует эстетические каноны мордовской 
композиторской школы. Диалектика этого 
процесса обнаруживает объективную 
закономерность культурного движения, 
поддерживает остроту концептуальных 
исканий, внутренние взаимосвязи и ло-
гическую выстроенность.

И. А. Галкина в работе «Инструмен-
тальная музыка композиторов Мордовии: 
проблема полиэтничности» рассуждает: 
«Композиторский фольклоризм (этногра-
физм) – естественный и закономерный этап 

на начальных стадиях развития профессио-
нальной музыкальной культуры этноса, не 
теряющей своей актуальности и привлека-
тельности для композиторов и в последую-
щие этапы…» [4, c. 24].  

Евразийские краски мордовского 
фольклора создают культурную магни-
туду большой силы. На заре развития 
мордовской профессиональной музыки 
М. И. Душский писал, что «мордовские 
народные песни включают в себя пента-
тонику, характерную для соседей мордов-
ского народа – татар и чувашей, и ладовое 
построение (старинный дорийский лад), 
делающее ее родственной русской народ-
ной музыке. Данный характерный сплав 
не лишает мордовскую песню неповто-
римого своеобразия» [5]. 

Ценность музыкального фольклора 
заключается в его постоянной новизне 
и свежести. Для каждого музыканта он 
открывается в индивидуальном, личном 
измерении, давая возможность увидеть 
и представить его красоту как собствен-
ный взгляд на мир. Фольклоризм ощуща-
ется как объективная данность и необхо-
димость творчества, как часть музыкаль-
ного мышления и сознания. Рассуждения 
о том, что интерес к фольклоризму воз-
никает тогда, когда происходит угасание 
фольклорных традиций в обществе, уве-
личивая таким образом потребность в их 
сохранении, не являются полностью соот-
ветствующими историческому развитию 
академической музыкальной культуры 
Мордовии [6, с. 10].

Н. Е. Булычева представила свою 
концепцию фольклоризма в мордовском 
музыкальном искусстве. По ее мнению, 
история его развития происходила по 
четырем направлениях, которые автор 
объединил по принципу конкретных твор-
ческих групп: 

1) Композиторы, знатоки и собира-
тели мордовских песен (Л. И. Воинов, 
М. М. Душский, И. П. Ильин, Л. П. Кирюков, 
Д. М. Мелких, Б. М. Трошин). Их жизнь 
проникнута глубоким знанием музыкаль-
ного фольклора, который становится их 
образным мышлением и индивидуальной 
творческой краской. Например, Л. П. Кирю-
ковым были изданы три сборника: «Мокш-                
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эрзянь морот» (Москва, 1929 г.), «Мокша 
мордовские песни» (1935 г.), «Мокшэрзянь 
народной морот» (Саранск, 1948 г.). 

2) Певцы, руководители хоровых кол-
лективов, расширяющие свой репертуар пу-
тем поиска ранее неизвестных фольклорных 
источников. Наиболее ярким из них можно 
назвать певца И. М. Яушева, собирателя, 
аранжировщика народных мордовских пе-
сен, оперного исполнителя и пропагандиста 
В. С. Киушкина, А. И. Шуватова.

3) Фольклоризм данной группы отно-
сится к многочисленным фольклорным 
реминисценциям в различных областях 
культурной жизни. Мелодика мордовских 
песен используется авторами для созда-
ния новой советской музыки. Фольклор 
воспринимается как яркая краска в музы-
кальных постановках, спектаклях и других 
выступлениях. Среди имен, названных  
Н. Е. Булычевой  – «главный дирижер Мор-
довского оперного театра П. Ф. Вазерский, 
дирижеры Е. В. Манаев, В. К. Алексан-
дровский, П. С. Мандрыкин, хормейстеры – 
П. П. Емец, И. С. Рузавина, преподаватель 
П. А. Органов и другие» [2, c. 109]. 

4) Самодеятельные музыканты. С их 
деятельностью связаны разнообразные 
прочтения музыкального текста, которые 
не всегда точно связаны с первоисточни-
ком и не зафиксированы в нотной записи. 
Исполнение сопровождается аккомпани-
рующим баяном и обладает минималь-
ными профессиональными навыками, 
сохраняя при этом специфику жанра.

В своем труде Н. Е. Булычева точно 
определила прикладную специфику фоль-
клоризма в творчестве мордовских компо-
зиторов. Это выглядит следующим обра-
зом: указание на точное воспроизведение 
мелодики и ритма мокшанской и эрзян-
ской песни в различных сочинениях, их 
цитирование и стилизация, использование 
фольклорных фрагментов в тематизме но-
вых произведений, аллюзии этнического 
материала в современной нотации.

Л. П. Иванова в своей работе «Типо-
логия фольклоризма в русской музыке 
ХХ  века» дает теоретическую оценку 
данному явлению и определяет типы 
фольклоризма как структурно-языковую 
систему, которая включает в себя: 

– целостное включение фольклорного 
образца в авторский текст; 

– использование элементов фольклора; 
– обращение к принципам фольклор-

ного мышления. 
Кроме того, автор работы рассматри-

вает типы фольклоризма в эстетическом 
контексте: этнографический, адаптиро-
ванный, творчески свободный [7]. 

На основании структурирования, ти-
пологизации и разнообразного освещения 
проблематики фольклоризма в научной 
литературе становятся возможными его 
дальнейшие теоретические разработки. 
Евразийские фольклорные опоры реаль-
ного и концептуального измерений по-
зволяют дать им определение первичной 
стадии в развитии академической музы-
кальной культуры. 

В этом ракурсе фольклоризм – связу-
ющее звено между этническим и профес-
сиональным. Для последнего он является 
первичной и последующей формой выра-
жения народного своеобразия. Создается 
преемственная связь языковых и знаковых 
формул, диалоговое окно, через которое 
происходит информационный (семиоти-
ческий) обмен. 

Ю. М. Лотман присваивает семиотике 
статус «смыслопорождающего механиз-
ма», основывающегося на трех функ-
циях: коммуникативной, где выступает 
как «техническая упаковка» сообщения, 
в котором заинтересован получатель»; 
креативной – «всякая, осуществляющая 
весь набор семиотических возможностей, 
система не только передает готовые сооб-
щения, но и служит генератором новых» 
и механизма памяти – «текст – не только 
генератор новых смыслов, но и конденса-
тор культурной памяти» [8, c. 56]. 

Евразийские фольклорные опоры семи-
отически обогащают реальное и концепту-
альное измерения хронотопа мордовской 
вокально-хоровой музыки. Взаимосвязь 
этнических и академических традиций 
поддерживается динамикой развития ав-
тохтонной культурной среды, ее эволюцией 
в профессиональных жанрах и формах, фор-
мируя евразийский cемиотический комплекс.

Перцептуальное измерение создает 
воображаемую модель вокально-хоро-
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вой культуры и открывает дверь в мир 
авторского мышления. Это творческая 
мастерская и территория философии, 
новое пространство, уходящее далеко 
вперед в поиске смелых решений. Все 
взаимосвязи перцептуального измерения 
индивидуальны и личностны, отмечены 
таинством сокровенного высказывания.

Евразийский семиотический комплекс 
в перцептуальном пространстве форми-
рует внутренний мир, развивающийся 
под влиянием исторической символики 
и памяти. Иначе говоря, все содержание, 
духовное и знаковое, становится импуль-
сом мыслительной и творческой практики. 

Перцептуальное измерение непосред-
ственно связано с реальным и концеп-
туальным пространствами и существует 
в мире творческих поисков. Реальное 
и концептуальное пространства развива-
ют перцептуальное, которое обогащается 
и растет под их влиянием. 

Музыка в перцептуальном измерении 
выглядит как постоянный внутренний ав-
торский монолог, философские размышле-
ния. Это уже не интуитивное подражание 
этническому, а осознанная потребность 
в его языковой трансформации. Создание 
иного музыкального языка в вокально-хо-
ровых жанрах – это не только дань време-
ни, его самознанию и ментальности. 

Перцептуальное измерение работает 
в русле этнической важности и необхо-
димости, оставаясь главным критерием 
евразийского семиотического комплекса, 
формирующего основы авторской индиви-
дуальности. Особая духовная канва этого 
процесса преобразует его взаимосвязанные 
культурные нити в высокую по своей акту-
альности деятельность. Н. А. Бердяев отме-
чает: «Культура всегда национальна, никогда 
не интернациональна, и вместе с тем она 
сверхнациональна по своим достижениям 
и универсальна по своим основам» [1].

Таким образом, вокально-хоровая му-
зыка Мордовии и дальше будет привлекать 
исследователей неповторимой оригиналь-
ностью своих жанров и стилей. Их древняя 
евразийская природа уходит в языческую 
глубь веков и сохраняет в этнической му-
зыкальной традиции яркое многообразие 

автохтонных знаков, кодов и символов, 
нашедших отражение в творческой фан-
тазии современных композиторов. На этой 
основе формируется прочная взаимосвязь 
между первичными евразийскими харак-
теристиками и их вторичной образной 
системой, создавая пространственно-вре-
менные арки хронотопа вокально-хоровой 
музыки Мордовии. Каждая из них может 
стать основой для воспитания чувства глу-
бокой привязанности к ее музыкальному 
искусству, пониманию его образовательной 
ценности, опорой профессионального ро-
ста и взросления. 
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