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Введение. Рассматриваются вопросы изучения народной музыки российских финно-угров в контексте формиро-
вания европейской этномузыкологии; вклад в музыкальную компаративистику одного из ее основоположников – Ро-
берта Лаха. Теоретической базой для работы послужили труды Б. Бартока, З. Кодая, И. Крона, К. Закса, Э. Хорн-
бостеля и др. Практическая значимость заключается в анализе факторов, способствовавших включению музыки 
финно-угорских народов России в поле сравнительного анализа. Объектом исследования является история этно-
музыкальной финно-угристики, предметом – особенности ее формирования. Цели исследования: выявить некото-
рые тенденции развития этномузыкальной финно-угристики за рубежом, роль и значение трудов Р. Лаха для ста-
новления финно-угорской этномузыкологии как науки.
Материалы и методы. Материал исследования составили зарубежные и отечественные печатные источники. 
В работе реализованы принципы исторического анализа и метода типологической преемственности.
Результаты исследования и их обсуждение. Показаны роль и значение фонограмархивов для разви-
тия этномузыкологии, классификационных систем европейских ученых, главные направления формирования этно-
музыкологии; рассмотрены деятельность Р. Лаха и теоретические основы его трудов по музыке финно-угров в кон-
тексте работ его предшественников.
Заключение. Определено значение трудов Лаха для последующего развития российской этномузыкальной 
финно-угристики.
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Введение
В этномузыкологии значительное ме-

сто занимает историческая проблемати-
ка. Особую актуальность она приобрела в 
последние десятилетия, поскольку появи-
лась необходимость объективно, с новых 
позиций осмыслить итоги развития науки 
за прошедший период, совпавший со вре-
менем формирования основ многих на-
циональных фольклористических школ в 
России, развертывания целенаправленно-
го собирания произведений народной му-
зыки передовыми методами (с помощью 
современной звукозаписывающей техни-
ки), а также распространения транскри-
бирования мелодий и поэтических тек-
стов в пространственно-аналитических 

формах. Наряду с привычной работой по 
созданию исторических очерков, обычно 
представляющих собой вводные разделы 
монографических, в том числе диссерта-
ционных, исследований, в научных цен-
трах все шире разворачивается деятель-
ность по составлению библиографии, 
справочников и иных трудов с целью ге-
нерализации знаний по истории и теории 
народной музыки.

В предлагаемой статье затрагиваются 
вопросы формирования этномузыкальной 
финно-угристики как части современной 
отечественной и мировой этномузыколо-
гии, рассматривается вклад в науку одно-
го из европейских ученых – Роберта Лаха.
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Материалы и методы

Основой для исследования явились на-
учные труды Б. Бартока [1], З. Кодая [4], 
М. Реммеля [6], И. Рюйтел [7], Э. Хорнбо-
стеля и К. Закса [9], И. Крона [10], Р. Лаха 
[11–15], Л. Викара [18–21], а также Н. Тру-
бецкого [17], О. Герасимова [3], П. Чи-
сталева [8] и др. В ходе работы были ис-
пользованы как сравнительный анализ 
име ющихся публикаций, так и историче-
ский и типологический методы. Обраще-
ние к этим подходам целесо образно пото-
му, что формированию музыкальной ком-
паративистики как науки в значительной 
степени содействовало применение эмпи-
рических и разработка новых теоретиче-
ских методов и методик анализа материа-
лов, определения границ предмета иссле-
дований, способов фиксации и обработки 
полевых данных.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Российская музыкальная финно-угрис-
тика уже в ранний период своего разви-
тия органично входила в европейскую 
компаративистику в качестве ее состав-
ной части. Первые достоверные све-
дения о музыкальном творчестве, ин-
струментах, содержании песенных тек-
стов были почерпнуты европейскими 
учеными из трудов выдающихся рус-
ских путешественников-исследователей 
И. Г. Георги, П. С. Палласа, И. И. Лепё-
хина, где приводились материалы их экс-
педиций во второй половине XVIII в. по 
различным провинциям Российской им-
перии. Их сочинения, особенно изданные 
на немецком языке, использовались глав-
ным образом в качестве доказательств на-
блюдаемых ими сходств культур финно-
угорских и самодийских народов с куль-
турами других народов Евразии.

Качественный этап в европейском и рос-
сийском этномузыкознании начался на ру-
беже XIX–XX вв., когда американский ин-
женер А. Эдисон в 1877 г. изобрел первое 
специальное устройство для механической 
записи и воспроизведения звука – фоно-
граф, на базе которого в 20-е гг. XX в. были 
созданы граммофон и патефон. 

Применение фонографа, предоставив-
шего новые, более точные методы для до-
кументации произведений народной му-
зыки (до этого использовалась лишь слу-
ховая запись), имело первостепенное зна-
чение для развития этномузыкознания. 
Во многих странах появился иной тип на-
учных архивов – фонограмархивы (фоно-
архивы), первый из которых был создан 
по инициативе известных финских уче-
ных И. Крона, А. Лауниса и других де-
ятелей науки при Финском литератур-
ном обществе в Гельсингфорсе (Хель-
синки) в 1893 г. Позднее они были орга-
низованы в Австрийской академии наук в 
Вене (1899 г., основатель З. Экснер); Бер-
лине (1900 г., основатели К. Штумпф и 
его ученики О. Абрахам, Э. М. Хорнбо-
стель) – впоследствии берлинский фоно-
грамархив вошел в структуру Института 
психологии (осн. в 1893 г.); при музее Па-
рижского антропологического общества 
(1902 г.); Центре антропологии, фолькло-
ра и лингвистики в США (университет 
штата Индиана, г. Блумингтон, 1921 г.) 
и т. д. В 1920-е гг. был образован фоно-
грамархив отделения фольклора Литера-
турного музея им. Ф. Р. Крейцвальда Ака-
демии наук Эстонии (Тарту). Его основу 
составили фонографные записи народ-
ных мелодий Э. Оя, К. Лейхтера, X. Там-
пере и других собирателей.

В России первый фонограмархив был 
основан Е. В. Гиппиусом в структуре Ин-
ститута истории искусств в 1927 г. в Ле-
нинграде. В 1931 г. решением Президи-
ума Академии наук СССР он был пере-
дан в Институт по изучению народов 
СССР; в 1933 г. – в Институт антрополо-
гии, этнографии и археологии АН СССР; 
в 1939 г. – в Институт русской литерату-
ры РАН (Пушкинский дом). На сегодняш-
ний день это единственное в России го-
сударственное хранилище звукозаписей 
и нотаций народной музыки, на которое 
распространяются законы об архивах. 
Остальные хранилища (в науч но-ис-
следовательских институтах, при учеб-
ных заведениях, Домах народного твор-
чества, союзах композиторов и других 
общественных организациях) не имеют 
такого статуса, и в них обычно не пред-
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усмотрены должности специальных хра-
нителей фондов.

В некоторых научных центрах Ав-
стрии, Германии, Венгрии, Финляндии и 
Эстонии есть музеи, в которых хранятся 
богатые коллекции предметов приклад-
ного искусства и музыкальные инстру-
менты, например Музей народного искус-
ства в Берлине, хранилище звукозаписей 
в Венской академии наук, фонограмархив 
Института музыкологии Венгерской ака-
демии наук. В последние десятилетия по-
явились фонды финно-угорской музыки в 
Доме культур народов мира (Париж), Му-
зее музыкальных инструментов (Брюс-
сель), Театре фольклорного танца (Ам-
стердам) и др.

Зарубежные и российские фонограм-
архивы и другие хранилища составили 
основную источниковедческую базу этно-
музыкологических исследований. В них 
были разработаны методики полевой зву-
козаписи произведений народной музыки 
и описания материала. 

Возникшие обширные коллекции про-
изведений музыкального искусства тре-
бовали прежде всего их упорядоче-
ния, без которого невозможно не толь-
ко осмыслить постоянно пополняемые 
фонды, но и просто организовать доступ 
к ним ученых. Поэтому в число главных 
направлений исследований в этномузы-
кознании на рубеже XIX–XX вв. входила 
систематика произведений народной му-
зыки.

Теоретические основы каталогиза-
ции мелодий впервые (если не первым) 
предложил в 1903 г. известный финский 
этномузыколог Ильмари Крон в рабо-
те «Каков наилучший метод лексическо-
го упорядочивания народных и написан-
ных в духе народных песен по их мело-
дическим (не текстовым) свойствам» 
[10, 643–660], которая подытожила бо-
лее чем полувековой путь исследования 
народных мелодий в Финляндии. Систе-
матика Крона, известная под названием 
«Финская каталогизация народных ме-
лодий», оказала значительное влияние 
на развитие всей европейской этному-
зыкологии. С ее появлением изменил-
ся статус музыкального образца как на-

учного документа: из разряда отдельно-
го факта традиционной музыки он пере-
шел в разряд типологического явления. 
Иначе говоря, Ильмари Крон в музыке, 
а некоторое время спустя и его соотече-
ственник Антти Аарне, создатель зна-
менитого указателя сюжетов в народной 
поэзии, заложили фундамент последу-
ющего типологического изучения фоль-
клора в финно-угристике.

На рубеже веков в Европе появились 
и первые научные классификации музы-
кальных инструментов. Это систематика 
бельгийца Виктора Маийона и разрабо-
танная на ее основе спустя чуть больше 
трех десятилетий универсальная струк-
турная классификация Эриха Хорнбосте-
ля и Курта Закса [9, 553–590] в Германии, 
которые воспользовались десятичной 
классификацией американского библио-
графа Мелвиля Дьюи.

Классификационные школы Ильмари 
Крона в народной музыке, Антти Аарне 
в поэзии, Хорнбостеля – Закса в этноин-
струментоведении, по существу, легли в 
основу всей европейской этномузыколо-
гии. В российской же финно-угристике 
они (за исключением системы Аарне) по-
лучили меньшее распространение, хотя в 
последние десятилетия широко исполь-
зуются многими учеными, в том числе 
исследователями финно-угорских музы-
кальных инструментов [2; 3; 8].

Зарубежная музыкальная финно-
угристика в методологии опиралась на ев-
ропейские философские и эстетические 
концепции, которые обусловили формиро-
вание в ней уже в первой четверти XX в. 
двух направлений, в различной степени 
проявившихся в финской, эстонской, вен-
герской и австро-германской этномузыко-
логических школах. Первое возникло под 
влиянием гуманистических идей Я. Силь-
вестера, И. Сечени, Ш. Петёфи, Ф. Фи-
демана, Э. Лённрота, Фр. Крейцвальда и 
Я. Хурта, а также романтических теорий 
немецкого философа и музыкального кри-
тика Иоганна Гердера о творческой роли 
народного искусства и его важности для 
формирования и развития национальных 
культур. Основатели и яркие представите-
ли этого направления – Бела Барток, Зол-
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тан Кодай, Xерберт Тампере - рассматри-
вали традиционную музыку как социаль-
но и исторически детерминированное яв-
ление; большое внимание обращали на ху-
дожественную сторону, считая традици-
онную музыку искусством, облада ющим 
своеобразной эстетикой, специфически-
ми и ценными средствами отражения дей-
ствительности. Так, З. Кодай, полеми-
зируя с критиком А. Шёпфлиным и поэ-
том М. Бабичем – видными идеологами 
модернизма, умалявшими художествен-
ные достоинства произведений фолькло-
ра, – писал в 1918 г.: «Народная песня еще 
не сказала своего последнего слова: она не 
является пережитком устаревшего стиля, 
ее место не среди мертвых реликвий исто-
рии, она – живая жизнь» [5, 29].

Идеи, высказанные учеными этого на-
правления, имели огромное значение не 
только для изучения народной музыки, но 
и в целом для культуры финно-угорских 
стран Европы (Венгрии, Финляндии, 
Эстонии), где были организованы про-
фессиональные музыкальные школы, во-
шедшие в число ярких явлений мирового 
искусства XX в.

Другое направление возникло под вли-
янием эволюционистских теорий Ч. Дар-
вина, Г. Спенсера, Л. Моргана, Э. Тэйлора, 
К. Бюхера и акустико-психологических 
исследований А. Элиса и К. Штумпфа. 
Для его сторонников характерен интерес 
прежде всего к чисто звуковым феноме-
нам (в том числе звукам живой природы), 
их генезису. Недооценка художественных 
достоинств произведений народной му-
зыки, ее социальной и эстетической зна-
чимости как логически выстроенная док-
трина проявилась в 1920–1930-е гг. в се-
рии работ знаменитого ученика Гвидо 
Адлера – австрийского музыковеда и ком-
позитора Роберта Лаха (1874–1958). В ее 
основе лежит положение о том, что клю-
чом к изучению закономерностей музы-
ки служит акустико-психофизическое (по 
Эллису, Tonpsychologie) восприятие зву-
кового мира, в том числе неких ирраци-
ональных детерминант, например I��������������
nalen Rhythmen.

По теории Лаха, отношения культур 
определяются (т. е. детерминируются) 

объективными причинно-следственными 
связями, имеющими всеобщий харак-
тер. Такой подход позволил ему пред-
ставить стадиальное положение куль-
тур в исторической хронологии и в ряду 
других этносов. В соответствии с этим 
музыка финно-угров, особенно коми, 
мордвы, эстонцев, в отличие от музыки 
тюркских народов дает несколько сменя-
ющихся типов, выполняющих роль эта-
пов музыкально-исторического развития. 

В число важных и актуальных проблем 
западной финно-угристики в последнее 
время выдвигается также проблема, свя-
занная с генерализацией знаний, созда-
нием истории финно-угорской фолькло-
ристики как части современной мировой 
науки. Ученые стремятся выработать бо-
лее обширный взгляд на исторические 
пути финно-угристики, способный охва-
тить предмет исследований на уровне от-
дельных этносов, их групп и в целом всех 
народов, а также их многообразных взаи-
мосвязей.

Исследование европейскими учены-
ми традиционной музыки российских 
финно-угров и самодийцев основывает-
ся преимущественно на двух типах ис-
точников: 

– материалах западных ученых, со-
бранных во время Первой мировой вой-
ны в лагерях военнопленных русской ар-
мии в 1915–1918 гг. с голосов предста-
вителей народов России – финно-угров, 
славян, тюрков, кавказцев и др. В отли-
чие от многих других подобных записей 
этого и более раннего времени данные 
сведения помимо самих образцов пе-
сен содержат карточки (Personal Bogen 
«персональный лист»), получившие в 
оте чественной фольклористике название 
«паспорт записи». Карточки заполнялись 
по единому принципу, в том числе ука-
зывались имя, возраст, место прожива-
ния до войны, национальная принадлеж-
ность, владение языками, уровень гра-
мотности и т. п.;

– более качественных с научной точ-
ки зрения материалах, записанных в ран-
ний период в традиционной среде функ-
ционирования в непосредственном быту 
финно-угров преимущественно на фоно-
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графные валики, а затем и на магнито-
фонную ленту, принадлежащих как евро-
пейским (см., например [18, 53–91]), так 
и российским собирателям, чьи записи и 
публикации составили базу для сравни-
тельных исследований европейских уче-
ных [1; 4; 5; 16].

Авторами записи и публикаторами ис-
точников первого типа были немецкий 
лингвист Эрнст Леви, подготовивший к 
изданию свои записи поэтических тек-
стов и мордовских подтекстовок к запи-
сям Роберта Лаха; венгерский фолькло-
рист и этнограф Эдэн Беке, опубликовав-
ший в разных научных центрах Европы 
обширную библиотеку из книг с текста-
ми и этнографическими материалами, за-
писанными преимущественно от марий-
цев; а также один из основоположников 
сравнительного музыкознания, компози-
тор и драматург австрийский музыковед 
Роберт Лах.

Лах – яркий представитель европей-
ских профессиональных этномузыколо-
гов первой половины XX в., чья деятель-XX в., чья деятель- в., чья деятель-
ность всецело опирается на материалы, 
собранные от военнопленных русской ар-
мии. Образование он получил в консер-
ватории Общества друзей музыки в Вене 
(1899), где по классу истории музыки 
учился у Р. Валлашека, Г. Рича, Г. Адлера. 
В 1913–1915 гг. Лах – научный руководи-
тель музыкального отдела Венской нацио-
нальной библиотеки, с 1915 г. – препода-
ватель, доцент, а с 1920 по 1939 г. – про-
фессор Венского университета. Он оста-
вил обширное научное и творческое на-
следие, включая многочисленные записи 
и исследования музыки народов России и 
Закавказья, труды по музыкальной психо-
логии и эстетике, драматические пьесы, 
10 симфоний и многие другие музыкаль-
ные сочинения.

Будучи сторонником эволюционист-
ской теории Лах считал, что становле-
ние культуры, в том числе музыки, про-
исходит сходными путями у всех на-
родов. Единственным дифференциру-
ющим фактором выступают внешние 
условия, естественная географическая 
среда, ускоряющая или замедляющая 
темпы эволюции. В мире сосуществуют 

многие стадии культуры, от примитив-
ных до весьма сложных форм. Цель эт-
номузыкологических исследований со-
стоит в выяснении законов развития му-
зыкальной культуры путем сравнитель-
ного изучения всех ее проявлений с под-
черкнутым интересом к человеческой 
личности, ее психофизиологии. В рас-
крытии психофизиологических законов 
восприятия и акустических закономер-
ностей музыки ученый видел путь к по-
ниманию ее сущности. Сравнительное 
исследование музыки финно-угорских, 
тюркских и кавказских народов для изу-
чения вопросов эволюции музыкальных 
форм он рассматривал как очень важную 
проблему.

С 1926 г. Лах начал издавать транскрип-
ции всех своих звукозаписей в трех сери-
ях трудов: «Кавказские народы», «Тюрко-
татарские народы», «Финно-угорские на-
роды». Книги содержат напевы и тексты 
записанных на фонографные валики пе-
сен, вводные статьи, а некоторые – и при-
ложения. В числе опубликованных напе-
вов ученый представил многие жанровые 
и тематические виды произведений, в чем 
он опирался на слова исполнителей, а так-
же, вероятно, на мнение расшифровщи-
ка поэтических материалов Эрнста Леви 
(“Wiegenlied”, “Kalada” и др.). Исследо-
ватель пытался определить социальные 
и половозрастные группы исполните-
лей в быту (“Burschanlied”, “Kindlerlied”, 
“Knabenlied”, “Madchenlied”, “Soldaten-
lied”), иногда прибегая к простран-
ным ремаркам (“Lied der alten Leute an 
Feiertagen” и т. д.).

Лах указал на некоторые стилевые 
и структурные особенности финно-
угорских песен, отметил формы и харак-
тер их распевности, своеобразие вока-
лизации поэтического текста (огласовки 
согласных), древнейшие типы мелоди-
ки напевов (L���n��); рассмотрел финно-
угорскую музыку в широком контексте 
музыкальных культур тюркских, кавказ-
ских и славянских народов.

Фонографические записи народных 
песен Лах произвел по поручению Вен-
ской Академии наук во время Первой 
мировой войны в 1916–1917 гг. В ла-
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гере «Харт» близ Вены от интерниро-
ванных лиц в Будапеште он записал на 
фонографные валики пение марийцев, 
мордвы, удмуртов, чувашей, башкир и 
др. Подавляющая часть образцов, кото-
рая в традиции исполняется совместным 
способом, была зафиксирована в оди-
ночном исполнении, воспроизводящем 
лишь основной голос народной многого-
лосной фактуры или, в отдельных ред-
ких случаях, одноголосную версию на-
пева в форме своеобразной аранжиров-
ки, в которой просматриваются мелоди-
ческие элементы двух-трех голосов хо-
ровой партитуры.

Напевы финно-угорских народных пе-
сен заинтересовали Лаха, и уже 17 апреля 
1918 г. он сделал «Предварительный от-
чет» об особенностях их мелодического 
стиля на заседании совета Венской ака-
демии наук – это было первое публич-
ное научное представление и обсуждение 
восточно-финно-угорской народной му-
зыки за рубежом. В этом же году ученый 
опубликовал отчет, к которому приложил 
свои нотные транскрипции 10 мордов-
ских песен [15, 52–54]. 

В 1920 г. Лах написал обширную ста-
тью [20]. Наиболее интересными, но ма-
лоисследованными ее положениями яв-
ляются черты сходств финно-угорских 
мелодий, а именно сохранение мело-
дической формы напева 1-й строфы во 
всех последующих, присущее коми-
пермяцким и коми-зырянским, мордов-
ским, удмуртским песням; отсутствие 
неразрывной внутренней связи текста 
и мелодии, которая наблюдается в евро-
пейских народных песнях. В последнем 
случае, очевидно, речь идет о наличии 
политекстовых напевов, что, как пока-
зали исследования, действительно свой-
ственно многим музыкальным традици-
ям, и не только финно-угорским. Этот 
феномен ученый вывел в абсолют. Текст 
и напев, по мнению музыковеда, совер-
шенно самостоятельные гетерофонные 
элементы, которые певец носит в памя-
ти и соединяет случайно. Напев приспо-
собляется к каждому тексту путем рас-
пределения звуков по слогам, повторе-
ния, растягивания, сокращения и уко-

рачивания. Как заметил Лах, исполнив 
2–3 строфы, певец иногда неожиданно 
останавливается на 4-й и заявляет, что 
плохо выбрал напев, поскольку его ни-
как нельзя приспособить к ударениям 
следу ющей строфы.

Подобные наблюдения, вероятно, обу-
словлены тем, что Лах записывал народ-
ные песни в исполнении не только искус-
ных, но и случайных певцов, не всегда 
хорошо знавших традицию. В силу того, 
что исполнители получали денежное 
вознаграждение и были заинтересова-
ны в объеме работы, они предлагали уче-
ному любые песни, в том числе русские, 
наспех переведенные на родной язык. 
Таким образом, среди опубликованных 
произведений наряду с традиционными 
финно-угорскими представлены и пере-
воды русских текстов, спетые на неха-
рактерные для них напевы. Яркие при-
меры этого – записи мордовских певцов, 
опубликованные под № 43 – «Чийсть ку-
дов эйкакштне, курок ёвтасть тетянсто» 
(перевод баллады А. С. Пушкина «Уто-
пленник»), № 65 – «Озан мон столь экшс, 
карман думамо» (калька русской лири-
ческой песни «Сяду я за стол, да поду-
маю»), № 68 – «Чизэ лиси и сови» (позд-
ний русский городской романс «Солнце 
всходит и заходит, а в тюрьме моей тем-
но») и другие [13], не бытующие среди 
мордвы: они не зафиксированы ни одним 
собирателем. Подобные образцы имеют-
ся в коллекциях и коми, и удмуртских пе-
сен.

Представляются спорными и выстро-
енная Лахом схема исторического разви-
тия культур, и определение их места по 
отношению друг к другу. Ученый считал, 
что музыка финно-угорских народов не 
имеет «ярко выраженных расовых» (оче-
видно, национальных. – Н. Б., Л. Б.) при-
знаков, а дает ряд различных, у разных 
народов сменяющихся типов, имеющих 
значение фаз музыкального историческо-
го развития. К его низшей точке (первый 
тип) можно отнести мелодические фор-
мы, наблюдаемые у вотяков (т. е. удмур-
тов), к высшей – мелодику современных 
эстонских песен. Между этими крайни-
ми ступенями развития находится мело-
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дика песен других обследованных наро-
дов: после вотяков – древнеэстонская, за-
тем мордовская, коми-зырянская, водь-
ская и черемисская.

В приложении к мордовской публика-
ции Лаха содержатся статья «О структу-
ре мордовских мелодий» [17, 106–117] и 
систематизированная перепечатка эрзян-
ских напевов из знаменитого труда ака-
демика А. А. Шахматова, принадлежа-
щие выдающемуся лингвисту, специали-
сту по истории славянских культур, ми-
фологии, истории финно-угорских и кав-
казских языков Николаю Сергеевичу Тру-
бецкому (1890–1938). Он имел солид-
ную общую фольклористическую под-
готовку (прошел соответствующий курс 
В. Ф. Миллера в Московском этнографи-
ческом обществе (1903), в 1908 г. окон-
чил Московский университет (преподава-
тели В. К. Поржезинский, В. Н. Щенкин, 
М. М. Покровский), в 1913–1914 гг. ста-
жировался в Лейпцигском университете 
(руководители К. Брутман, А. Лескин)) и 
на момент создания приложения являлся 
действительным членом Венской акаде-
мии наук, профессором Венского универ-
ситета. Трубецкой профессионально раз-
бирался в европейской этномузыкологии. 
Как фонолог (основоположник фоноло-
гии) он разделял взгляды Лаха по вопро-
сам эволюции музыкальных форм. В из-
вестной степени это повлияло на его тру-
ды по финно-угорскому языкознанию. 
Наряду с сочинениями Лаха публика-
ция Трубецкого оказалась одной из пер-
вых научных работ, в которых анализиро-
вались теоретические проблемы мордов-
ской народной музыки.

Исходя из принципов классификации 
И. Крона (получившей к этому времени 
широкое распространение в европейской 
этномузыкологии как «финская школа ка-
талогизации») Трубецкой систематизиро-
вал напевы по признаку их звуковысот-
ного родства безотносительно к их жан-
ровой принадлежности, выделив таким 
образом три группы напевов: в преде-
лах квартового диапазона; превышающие 
кварту; находящиеся в промежуточном 
положении, в которых расширение квар-
тового амбитуса наблюдается в их ка-

денциях. Это позволило выявить группы 
жанров, объединяемых по признаку ме-
лодического строения их напевов. В пер-
вую вошли напевы плясовых (преиму-
щественно детских) и колыбельных пе-
сен, плачей, песен, интонируемых в сказ-
ках; во вторую – напевы свадебных песен 
и неприуроченных песен балладного со-
держания; в «промежуточную» – напевы 
произведений земледельческого календа-
ря (зимних и весенних песен). Лингвист 
подверг анализу и ритмику напевов, вы-
делив составляющие ее формы. Работа 
Трубецкого была хорошо известна евро-
пейским этномузыкологам.

Заключение
Резюмируя сказанное, можно отметить 

важное место в истории этномузыколо-
гии деятельности Лаха по записи, публи-
кации и сравнительному анализу музыки 
российских финно-угров, ее включению 
в поле европейских изысканий. Оперируя 
невероятно большим для своего времени 
количеством фонографных звукозаписей 
и их нотных транскрипций, он во многом 
способствовал открытию новых нацио-
нальных музыкальных миров для науки и 
культуры, предложил пути их возможных 
исследований, способствовал формиро-
ванию основных направлений в изучении 
финно-угорских музыкальных традиций.

Однако некоторые теоретические по-
ложения Лаха о финно-угорской музы-
ке весьма критически были восприня-
ты уже его современниками. Так, З. Ко-
дай отмечал необоснованность его посту-
лата о Litanei и, в частности, указывал, 
что в этом типе мелодики нельзя усмо-
треть прерогативу лишь финно-угорской 
или тюркской архаики [4, 57]. Более позд-
ние исследования по западным и восточ-
ным славянам, прибалтийским, палеоази-
атским и многим другим народам пока-
зали, что мелодика Litanei едва ли не са-Litanei едва ли не са-itanei едва ли не са-
мая распространенная особенность му-
зыкальной архаики.

Кроме того, несмотря на математи-
ческую точность фактологического ма-
териала (записанного, однако, вне есте-
ственного народного бытования, а поэ-
тому иногда случайного), для Лаха, как 
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и для его последователей, было харак-
терно чрезмерное увлечение чисто звуко-
акустическими явлениями, выстраивани-
ем некоей абстрактной модели. Напри-
мер, это коснулось эстонской этному-
зыкологии, где в 1970–1980-е гг. работа-
ли этномузыколог И. Рюйтел [7], мате-
матик М. Реммель [6], отчасти У. Липпус 
и Я. Сарва. Так, Реммель, обосновывая 
некоторые таксономические принципы 
применительно к традиционной музыке, 
предлагал «…при определении метрики 
“пространства мелодии” представить их 

не так, как они звучат, а так, как их вос-
принимают» [6, 78]. Вместе с тем исполь-
зование аналитических операций таксо-
номического метода (ограничение мате-
риала, установление степени различий 
подмножеств, составление матрицы раз-
личий, математическая интерпретация 
дендрита, т. е. классификационного де-
рева) в современной практике исследова-
ния больших массивов музыкального ма-
териала представляется очень результа-
тивным, а подчас и просто необходимым.
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Introduction. The article studies folk music of Russian Finno-Ugrians in the context of the formation of European eth-
nomusicology and the contribution of Robert Lach, one of its founders, into the comparative Music Studies. The works of 
B. Bartok, Z. Koday, I. Kron, K. Sachs, E. Hornbostel and others form the theoretical basis for the paper. Practical signifi-
cance consists in analyzing the factors that contributed to the inclusion of music of the Finno-Ugric peoples of Russia in 
the field of comparative analysis. The object of the study is the history of ethno-musical aspect of Finno-Ugric Studies; the 
subject is the specific features of its formation. The research aims at showing some tendencies in the development of ethno-
musical aspect of Finno-Ugriс Studies abroad, the role and significance of Lach’s works for the formation of Finno-Ugric 
ethnomusicology as a science.
Materials and Methods. The material of the study was made up of international and national printed sources. In paper 
employed the principles of historical analysis and the method of typological continuity.
Results and Discussion. The article shows the role and significance of phonogrammarchives for the development 
of ethnomusicology, the classification systems of European scholars, and the main directions of the formation of ethnomu-
sicology.  It considers the work of R. Lach and the theoretical foundations of his works on the music of Finno-Ugrians in the 
context of the works of his predecessors.
Conclusion. It determined the significance of Lach’s works for the subsequent development of the Russian ethno-
musical aspect of Finno-Ugric studies.
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