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Россия – дом для многих 
народов. Большинство из них 
сохранило свой язык, обычаи, 
культуру.  

Национальная музыкальная 
культура народов России имеет 
богатую и древнюю историю. 
Исторические памятники, 
наскальные рисунки, 
музыкальные инструменты, 
найденные при раскопках, 
свидетельствуют о том, что музыка 
являлась неотъемлемой частью 
жизни народов нашей Родины 
еще в глубокой древности. 



Творцом и хранителем этнических музыкальных ценностей был народ, 

который до наших дней сберег древнейшие образцы песен и танцев. 

История народа, его сказания, легенды, предания, страницы героической 

борьбы оживали в музыкальных образах.  

Каждый народ имеет свой уникальный музыкальный язык. Этот язык 

искусства, в отличие от языка разговорного, понятен всем другим народам без 

перевода. Народы России имеют свою национальную музыкальную, песенную 

культуру.  

 



                                                          

Народные песни отражают особенности мировосприятия народа, его традиции.  

Песенное творчество – произведения фольклора тесно связаны с бытом, трудовой 
деятельностью, календарным циклом этнической общности.                                      
Трудовые песни: покосные, жатвенные, молотильные — исполнялись во время 
работы. Обрядовые и календарные: свадебные, похоронные; масленичные, 
веснянки, колядки — сопровождали какой-либо обряд. Хороводные и плясовые 
исполнялись во время празднеств. Лирические песни отражают мир чувств и 
переживаний человека, солдатские поднимали боевой дух воинов. 



Этномузыковеды считают, что фольклор – это выражение народных знаний и 
представлений о мире и человеке. Чтобы понять народную музыку и песенное творчество, 
нужно представить уклад жизни того времени, когда они зародились. Народные песенные 
шедевры мог создать только богатый духовно и талантливый народ.  
 
 



Каждый тип народной 
песни отличается 
особенностями 
содержания, ритма, 
манерой исполнения.  
 
Как и другие жанры 
фольклора, песни 
хранились устно и 
передавались из поколения 
в поколение. Автором таких 
песен является весь народ, 
в течение веков песни 
менялись, дополнялись. 



Русские народные песни – выражение души, характера народа. Они 
помогают в радости и в горе, облегчают труд и расцвечивают минуты отдыха, 
выражают чувства, настроения и отношение человека к явлениям жизни. 

К особенностям русской народной песни можно 
отнести исполнение без музыкального сопровождения 
– а капелла. Запевала начинал песню, затем 
постепенно присоединялись другие голоса. В народных 
песнях много распевов, большинство песен 
протяжные, с широкой мелодикой. В них часто 
встречаются остановки на долгих звуках, что создаёт 
ощущение неторопливости музыки. Для русских 
народных песен характерно вариационное развитие от 
куплета к куплету, что придаёт богатство её звучанию.  





Традиционная песенная культура Якутии  
объединила несколько стилей. Это и протяжная, и 
торжественная, и праздничная песня с необычными 
тембровыми красками. Горловое пение — техника пения 
с необычной артикуляцией в глотке или гортани, 
характерная для традиционной музыки народов Сибири. 
Это музыка с обилием распевов.  

Олонхо – это якутский героический эпос.  
В олонхо рассказывается о жизни предков якутов.  
Главным героем является могущественный  
богатырь Нюргун Боотур. Он защищает свою землю.  

Олонхо было принято исполнять в течение нескольких суток. Тексты сказители 
знали наизусть. При исполнении олонхо переплетаются речевые и поющиеся 
разделы. Развитие сюжета передается речитативом, а речь персонажей — 
пением. 





Все многообразие татарского музыкального фольклора можно разделить на 
песенное творчество и инструментальную музыку. Песенное творчество татар 
включает обрядовые (календарные, свадебные), исторические (баиты) и 
лирические песни. В народном музыкальном искусстве развивалось лишь 
сольное пение, традиционно одноголосное. Не один праздник не проходил без 
песен и танцев.  

Озын көй — татарские протяжные лирические песни. Как правило, на 
них накладывали тексты десяти- или девятислогового строения. 
Классические примеры: «Кара урман» («Дремучий лес»), «Әллүки» 
(звукосочетание «баю-бай»), «Сибелә чәчәк» («Осыпаются цветы»), 
«Салкын чишмә» («Холодный родник»).  
Кыска көй — подвижные мелодии с четкой «квадратной» структурой и 
незначительным количеством распевов. Это «Күбәләгем» («Бабочка 
моя»), «Алмагачлары» («Яблони»), «Баламишкин» («Дитя Мишкина»), 
«Сабан туе» («Сабантуй»).  
Авыл көе — лирические песни умеренного темпа.  





Башкирские песни тесно связаны с преданиями и легендами, чаще всего их 
исполняли сольно. Большое внимание уделялось формированию высокой 
исполнительной культуры и импровизированности. Это связано с тем, что у 
башкир существовала школа сэсэнов – народных музыкантов, создававших 
авторские песни.  
 Что касается мелодий, то в народной музыке есть 
короткие и формульные напевы (встречаются в 
обрядовых песнях) и протяжные песни. Можно 
заметить разнообразие ладовых систем, например, 
ангемитонная пентатоника, свободная ритмика; есть 
и многоголосие - гетерофония и бурдон (так 
называется басовый фон в узляу и курайных 
наигрышах). Что касается музыкальных 
инструментов, то распространены курай, думбыра. 





Особенность марийского фольклора – особый характер напева.  
Разнообразны свадебные песни, которые сопровождают каждый этап 
свадебного обряда. 

Прогрессируют марийские напевы с протяжной интонацией. Ритмично 
исполнялись плясовые песни и частушки. Марийские частушки на родном 
языке очень схожи с русскими. Марийцы сохранили древние инструменты, 
традиция игры на которых отличает их от других народов.  

Музыканты считались самыми дорогими гостями на 
свадьбах и других деревенских праздниках. Основным 
жанром музыкального фольклора с далёких времён 
является лирическая песня. 
Музыкально-песенная культура марийцев весьма 
своеобразна, в ней прослеживаются и финно-угорские 
корни, и влияние тюркской музыки, и воздействие 
русской песни. 





Музыка народов Кавказа, включая адыгов, армян, грузин, осетин и других, 
имеет свои уникальные особенности и традиции. Она часто связана                                
с танцами и ритуалами, отражая историю и культуру этого региона. 
Многонациональный характер дагестанской культуры определяет 
исключительное богатство и многообразие тем и  
жанров народной музыки, разнообразие инструментов,  
характерных ансамблевых составов, танцевальных форм. 

При яркой самобытности музыкального искусства каждой 
национальности Дагестана, в музыке преобладает 
значительное единство, обусловленное общностью 
исторических судеб народов.  
В музыкально-поэтическом творчестве выделяется 
героический эпос. Преобладающая форма исполнительства 
– сольное пение с инструментальным сопровождением. 
Зурна – непременный участник народных празднеств, 
шествий, свадеб. 
 





Традиционная чувашская культура – это единство слова, музыки и узора. 
Почти все чувашские песни исполняются с движением. У чувашей музыка 
играла во все времена главную роль в установлении дружеских отношений 
между людьми разных национальностей.  

В песнях передавались жизненные правила, 
следование которым обеспечивалось участием каждого 
в коллективном пении на праздниках. 
Чувашская музыка отличается неповторимым 
своеобразием мелодических образов. То сурово-
эпические или полные глубокого драматизма, то нежно 
– лирические или веселые, то спокойно- 
созерцательные, эти напевы обладают глубокой 
выразительностью. 





«Народная песня, как сказочный источник живой воды, давала 
композиторам силу и вдохновение, учила их красоте и мастерству, учила 

любить жизнь и человека». Д.Б. Кабалевский  

Народная песня — сокровищница песенного творчества, 
бесценное достояние народа, являющегося представителем 
России, а значит выразителем её интересов, истории и культуры.  

Русская народная песня — это исповедь славянского народа                     
о России, ее великом прошлом, настоящем и будущем. 

Народными напевами питалась русская музыкальная классика.    
На творчество русских композиторов народные лирические песни 
оказали сильное влияние. Композиторы широко использовали 
лирические мелодии бытовавших народных песен, обрабатывали 
их. Простые песенные напевы в сочинениях композиторов 
нередко превращаются в богато украшенные оркестровые 
мелодии, главные признаки русской народной  песни 
пронизывают всё творчество русских композиторов. 
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