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Композитор и фопьклор Музыка народов мира

дс ансамбля остииатио-симметричные свойства нанена подтверждает органи-
зующую роль ежъу-эжыу в диалогической композиции песен.

Типология бурдонного двухголосия черкесов и карачаевцев п контексте
диалога и ею монологической пары позволяет выявить важнейшие особенности
композиционно-драматургического содержания песен. Феноменом норматив-
но-стабильного выступает диалог как константная модель организации бур-
донного многоголосия в обеих этнических традициях. Феноменом индивиду-
ально-мобильного выступает монолог как выражение особенно-этнических черт
языка, психологии и ментальное™, способности к певческому самовыражению.
Диалог и монолог как взаимодополняющие друг друга композиционные и дра-
матургические системы составили основу полифонического мышления в соль-
но-бурдонном многоголосии черкесов и карачаевцев.
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Т.В. Дмитриева

Истоки удмуртской хоровой миниатюры

В Российской Федерации, являющейся многонациональным государст-
вом, особое значение имеет проблема изучения культур населяющих ее наро-
дов. Музыкальные культуры союзных и автономных республик России выдви-
нули ряд талантливых композиторов, внесших заметный вклад в развитие му-
зыкального искусства.

Диалогическое пространство музыки многомерно и необъятно. Искусство
республики Удмуртия развивается ие изолированно, органично входит в кон-
текст русского искусства, взаимодействуя с культурами братских народов По-
волжья и Урала. Формируясь в условиях межнационального взаимовлияния,
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оно обладает яркой самобытностью и представляет собой неповторимый фраг-
мент мирового художественного наследия.

Творчество композиторов этого региона весьма разнообразно по жанрам
и формам, многолико по своим национально-стилевым особенностям, родст-
венно по ряду музыкальных черт (одна из них - опора на пентатоиический зву-
коряд). У истоков музыкальной культуры региона стояли С. Сайдашев,
В. Винофадов, М. Музафаров в Татарии; X. Ибрагимов и М. Валеев в Башки-
рии; Ф. Павлов, С. Максимов. Г. Воробьев в Чувашии; И. Панантай и Я. Эшпай
и Марийской АССР; К. Герд, Д. Васильев-Буглай, Н. Греховодов, позднее
Г. Корепанов, Г. Корепанов-Камский в Удмуртии.

Профессиональная музыка композиторов Удмуртии XX века по сравне-
нию, например, с фольклорной до сих нор не получила достаточного система-
тического описания. В центре внимания нашей статьи находится обзор источ-
ников возникновения конкретного жанра - хоровой миниатюры, широко пред-
ставленной в творчестве удмуртских композиторов и вобравшей в себя нацио-
нальные традиции песенного фольклора.

Жанр хоровой миниатюры в творчестве композиторов Удмуртии имеет
несколько истоков:

1) западноевропейская хоровая музыка;
2) профессиональная русская хоровая школа;
3) удмуртская народная песенная культура.
Приведем примеры таких связей. Возрождение хоровой миниатюры в

X X веке происходит в творчестве многих представителей западноевропейского
искусства: М. Равеля, Б. Бартока, 3. Кодаи, П. Хиндемита. Отметим, что связи
именно с музыкой импрессионистов прослеживаются в творчестве удмуртского
композитора А. Корепанова, в его хоровой миниатюре «В картинной галерее».

Связь с творчеством русских композиторов XIX века не менее очевидна в
хоровом творчестве удмуртских композиторов Ю. Болденкова (хоры «О чем
п о е т ветер», «Сольвейг») и Г. Корепанова (хор «Осенняя песня»), В индивиду-
а л ь н ы х стилевых особенностях этих композиторов, писавших музыку для хо-
р о в a cappella, отразились стилистика русской музыки этого периода. Связь с
русской хоровой культурой несомненна, как и опора на хоровое творчество ве-
л и к и х мастеров конца XIX - начала XX века.

Однако именно удмуртская народная песня с ее многовековыми тради-
ц и я м и стала одним из самых мощных питательных истоков для хоровой музы-
к и малых форм. Национальная музыкальная культура Удмуртии имеет древнее
происхождение. В течение длительного исторического периода она развивалась
в рамках устного народного творчества, достигшего большого художественного
разнообразия. Древнейшими музыкальными произведениями удмуртов были
охотничьи, календарные и семейные песни, обрядовые инструментальные ме-
л о д и и и разнохарактерные народные пляски.

С XVII века в культурном укладе народа начали произходить значитель-
н ы е изменения. В Вятскую губернию вместе с духовенством проникла церковная
культура., принесшая церковное пение. С конца XVII века в Камско-Вятском ре-
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гионе при создании мерных светских школ доминировал миссионерский взгляд
на образование: обучение рассматривалось как один из способов утверждения
христианской веры. Церковная культура оказала влияние на национальное ис-
кусство, проникнув в виде отдельных догм в удмуртские легенды, сказки, песен-
ный фольклор, внеся в народное творчество элемент канонизации,

В XVIII веке удмуртский песенный фольклор достиг большого художест-
венного многообразия. Ведущим стал жанр лирической песни, образы и компо-
зиционные приемы которой в значительной степени послужили фундаментом
профессиональной песенной поэзии, а мелодика стала источником первых со-
ветских массовых песен, создаваемых композиторами Удмуртии, что так или
иначе нашло свое отражение в хоровой миниатюре.

В начале XIX века в национальном фольклоре появляются социальные и
вольнолюбивые мотивы. Широкое распространение получают революционные
песни, а также лирические песни-размышления (малпаськон), интонационные
черты которых до сих пор обнаруживаются в хоровой миниатюре современных
композиторов республики. Такое глубокое проникновение авторов в народное
творчество и стремление наиболее полно отразить в музыке национальные чер-
ты оказало влияние на хоровые сочинения малых форм Г. Корепаиова,
Г. Корепанова-Камского, Е. Копысовой, Н. Шабалина, С. Черезова, Ю. Толкача.

Таким образом, жанр хоровой миниатюры - малоизученная страница ис-
тории развития удмуртской профессиональной музыки - наиболее явственно
выделился из числа других хоровых жанров, особенно в послевоенный истори-
ческий период. В нем ассимилированы черты разных стилей западноевропей-
ской музыки, традиции профессиональной русской хоровой школы, включая
советскую классику, особенности народно-песенной культуры удмуртов.

Удмуртская хоровая музыка на современном этапе — интересная, творче-
ски совершенствующаяся область национального музыкального искусства. Она
наследует и обогащает национальную, отечественную, западную традиции хо-
ровой культуры, органично впитывает перспективные достижения музыки XX
века. Процесс развития удмуртской музыкальной культуры не может быть ос-
тановлен, так как ее неисчерпаем источником является синтез сокровищницы
профессионального искусства западноевропейских и русских композиторов и
непререкаемых ценностей национального фольклора.
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