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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения «казачье-
го компонента» в  учебные программы по традиционной культуре 
и музыкальному фольклору в творческих учреждениях высшего об-
разования. На основе разработанной автором программы «Казачьи 
певческие традиции» предлагается создать профильную программу 
обучения по музыкальному фольклору локальных групп российско-
го казачества. Рассматривается возможность формирования рабочей 

специалистов в области казачьей культуры. Приводится подробный 
библиографический список исследований по музыкальному фоль-
клору, диалектологии и  этнографии региональных  / локальных тра-
диций российского казачества.
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Этнокультурное своеобразие локальных казачьих традиций опре-
деляется историей заселения каждой отдельно взятой территории. 
Особенно это характерно для традиций вторичного формирования, 
образованных путем заселения территории переселенцами из раз-
ных губерний на протяжении определенного периода формирова-
ния культурного ландшафта (казаки-некрасовцы, локальные группы 
кубанских, уральских, оренбургских, сибирских казаков). Полиста-
диальный и полиэтнический характер формирования традиций рос-
сийского казачества определяет необходимость многовекторного 
подхода к  изучению музыкального фольклора в  его локальности: 
синхронное рассмотрение жанровой системы в определенный исто-
рический период, диахроническое исследование традиции во вре-
мени и ее развертывание в пространстве. В казачьих фольклорных 
традициях вторичного формирования отчетливо прослеживается, 
с  одной стороны, связь с  традициями-первоисточниками, с  дру-
гой — влияние окружающих этносистем, прежде всего, в репертуаре.

группы  для  создания  образовательного  стандарта  по  подготовке
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Важнейшим направлением актуализации культурного наследия 
российского казачества является научно-практическое изучение 
песенного фольклора. Работа в этом направлении активно развива-
ется в практиках фольклорного движения. Теоретическое осмысле-
ние закономерностей практического освоения локальных казачьих 
традиций в экспериментальном этномузыковедении связанно пре-
жде всего с именами А. С. Кабанова [16], Т. С. Рудиченко [см.: 44; 
45; 47] и О. Г. Никитенко [33]. 

К настоящему времени накоплен богатый опыт научно-практи-
ческого изучения и освоения музыкального фольклора и этногра-
фии из локальных традиций российского казачества, что требует 
уже сегодня координации работы специалистов и систематизации 
зафиксированных экспедиционных материалов. Отчасти работа 
в этом направлении ведется сотрудниками Центра русского фоль-
клора ГРДНТ им. В. Д. Поленова в рамках формирования реестра 
российских фольклорно-этнографических экспедиций [43] и  про-
екта «Карта экспедиций А. М. Листопадова» [22].

В  рамках деятельности по организации и  координации рабо-
ты по сохранению, развитию и  популяризации казачьей культу-
ры актуальной является проблема подготовки кадров в  области 
казачьей культуры для региональных Домов и центров народного 
творчества, центров (отделов) казачьей культуры, войсковых куль-
турно-просветительских центров. Основные цели и задачи работы 
подобных подразделений сформулированы в  Концепции форми-
рования центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культур-
но-просветительских центров, которая была одобрена Протоколом 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества от 16 ноября 2016 г. № 16 [24]. В соответствии с протоко-
лом, а также методическими рекомендациями по реализации пп. 1. 
п. 5 концепции [32], центрам необходимо осуществлять научно-ис-
следовательскую, культурно-просветительскую, культурно-досуго-
вую и маркетинговую виды деятельности.

План реализации каждого направления работы подразумевает 
формирование соответствующих профессиональных компетенций. 
Это знания, владение навыками и  умениями по экспедиционной 
работе и  формированию фольклорно-этнографических фондов; 
созданию и  ведению реестра народных исполнителей; созданию 
и обеспечению функционирования детских и взрослых творческих 
казачьих коллективов и любительских объединений; организации 
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стажировок и курсов повышения квалификации для специалистов 
в сфере казачьей культуры; возрождению, сохранению и развитию 
региональных / локальных традиций, обычаев, обрядов, быта, бое-
вых искусств, одежды российского казачества, художественных ло-
кальных традиций изобразительного и  декоративно-прикладного 
искусства и  др. Широкий спектр компетенций предполагает под-
готовку многопрофильного специалиста, способного совместить 
научно-методическую деятельность по фольклору, этнографии, 
руководству творческим коллективом и  менеджменту в  области 
культуры. На данный момент подготовка такого многопрофильно-
го специалиста осуществляется в  образовательных учреждениях 
высшего образования в рамках программы обучения «Руководство 
этнокультурным центром» по направлению подготовки «Народная 
художественная культура». 

Отдельные дисциплины с разной степенью включенности «ка-
зачьего компонента» разработаны в  рамках направления под-
готовки «Искусство народного пения». Рассмотрение казачьей 
традиции (одной или нескольких) осуществляется или внутри 
дисциплины «Народные певческие стили», или как самостоятель-
ный предмет «Казачьи певческие традиции». Так, в 2018 году ав-
тором статьи была разработана рабочая программа дисциплины 
«Народные певческие стили “Южнорусские и казачьи традиции”», 
а  в  2019 году  — «Казачьи певческие традиции» [13]. Программа 
предполагает изучение предмета в  течение двух семестров: пер-
вый семестр — раздел «Фольклор донских казаков» и второй се-
местр  — раздел «Народная музыка и  традиции казаков разных 
регионов России».

Первый раздел основывается на исследованиях музыкально-
го фольклора, диалектологии и  этнографии донских казаков. Сре-
ди авторов основных трудов — Н. Н. Гилярова [5], Т. В. Дигун [6], 
А. Н. Иванов [11; 18; 19], И. Н. Иванова [12], А. С. Кабанова [14; 15; 
17], А.  М.  Листопадова [28], А.  Н.  Логинова [29], О.  Г.  Никитенко 
[33], Л. М. Орлова [35], Б. Н. Проценко [41], Т. С. Рудиченко [8; 46; 
48], М. А. Рыбловой [50–53; 65], А. В. Ярового [70], сотрудников Го-
сударственного музея-заповедника М. А. Шолохова [34]. Темы заня-
тий посвященны особенностям формирования и  функционирова-
ния традиционной казачьей культуры; историко-этнографическому 
контексту традиционной культуры донских казаков; донскому ко-
стюму; жанровой системе музыкального фольклора; мелодико-фак-
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турному строению казачьих песен; особенностям протяжных песен; 
донской традиционной хореографии и  инструментарию; формам 
народного музыкального исполнительства на Дону.

Второй раздел раскрывает другие традиции российского каза-
чества и опирается на труды по фольклору и этнографии терских 
казаков А. А. Козырева [23], Г. Н. Марахтановой [31; 38], уральских 
и оренбургских казаков — А. и В. Железновых [39], Т. И. Калужни-
ковой [40], Е. И. Коротина [25; 26], К. А. Крылова [27], П. П. Малого 
[30], С. В. Мирошниченко [59], Н. Г. Мякушина [56], А. Ю. Руденко 
[20], Н. М. Савельевой [54], И. В. Шпарийчук [63], специалистов Го-
сударственного исторического музея Южного Урала, Челябинского 
государственного университета, Южно-Уральского государствен-
ного университета, Центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала [58]; казаков-некрасовцев  — А.  Е. и  Е.  Т.  Араке-
льян [1], Т. И. Сотникова [49], Ф. В. Тумилевича [60], В. М. Щуро-
ва [36], Л. А. Якоби [67; 68]; астраханских и кубанских казаков — 
А. А. Догадина [7], А. Д. Бигдая [3], Н. И. Бондаря [4], В. А. Капаева 
[21], С.  А.  Жигановой [9], В.  Г.  Захарченко [10], В.  П.  Самаренко 
и  М.  А.  Этингера [55], А.  С.  Ярешко [69]; сибирских казаков  — 
Е.  Я.  Аркина [2], И.  Г.  Чумакова [62], Н.  А.  Шульпекова [37; 61], 
В. М. Щурова [64] и др.

Программа, составленная в  2019 году, требует доработки 
и  расширения за счет включения нового фактологического мате-
риала и  опубликованных в  течение последних пяти лет этному-
зыкологических исследований. Для ознакомления студентов со 
звуко- и  видеозаписями рекомендуется обратиться к  материалам, 
размещенным на сайтах региональных Домов (центров) народно-
го творчества и ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН [66], сайтах «Реестр 
объектов нематериального этнокультурного достояния народов 
Российской Федерации» [42] и  «Культура.РФ» [57]. Расширение 
программы позволит создать полноценный образовательный курс, 
предполагающий развернутое изучение крупных региональных  / 
локальных казачьих традиций. Каждая музыкально-фольклорная 
традиция должна рассматриваться с  позиции ее историко-этно-
графического контекста, языковых (диалектных) особенностей, ха-
рактеристики материальной культуры и нематериального наследия 
в его жанрово-видовой специфике. Дальнейшее масштабирование 
курса может привести к созданию отдельной образовательной про-
граммы «Музыкальный фольклор локальных групп российского 



182 II. Актуализация содержания ФГОС в области изучения культуры казачества

казачества», включающей междисциплинарный подход (история — 
этнография  — этнолингвистика  — этномузыковедение), и  ори-
ентированной на последовательную реализацию межпредметных 
связей (в  зависимости от направления подготовки и  программы 
обучения).

Создание профильной образовательной программы продикто-
вано современными запросами к уровню квалификации будущих 
специалистов. Опыт автора статьи в организации и проведении 
учебно-методических мероприятий совместно с ведущими обра-
зовательными центрами и учреждениями культуры, а также по-
стоянная экспедиционная работа (2012–2023  гг., Волгоградская, 
Курганская, Оренбургская и Ростовская области) позволяет ком-
плексно взглянуть на деятельность по сохранению и актуализа-
ции нематериального культурного наследия казачества. В период 
с 2016 по 2023 гг. было проведено более 20 мероприятий всерос-
сийского и  регионального уровней. Это курсы повышения ква-
лификации и  семинары, лекции и  мастер-классы по различным 
аспектам изучения и освоения казачьего музыкального фолькло-
ра: «Методика работы с  фольклорным ансамблем: на материале 
локальной песенной традиции донских казаков», «Полевые ис-
следования традиционной культуры донских казаков», «Вопро-
сы выбора методики работы с  народно-песенным материалом» 
(2016, Москва); «Работа с  разными жанрово-стилевыми видами 
песенного фольклор» (2017, Орел), «Современные методы поле-
вых исследований песенного, танцевального и инструментально-
го фольклора донских казаков» (2017, Москва); «Традиционная 
песенная культура донских казаков», «Казачьи песенные тради-
ции в каталоге объектов нематериального культурного наследия» 
(2018, Москва), «Традиционная культура донских казаков» (2018, 
Волгоград), творческая лаборатория для руководителей люби-
тельских казачьих коллективов (2018, Ставрополь); «Казачья пе-
сенная традиция  — пути и  трудности освоения» (2019, Тверь), 
«Методика работы с  казачьим певческим коллективом» (2019, 
Ярославль), программа профессиональной переподготовки по 
традиционной казачьей культуре (2019, Волгоград), «Казачья 
песня в XXI веке. Подбор репертуара на основе исполнительско-
го уровня коллектива» (2021, Рязань), «Песенные традиции ка-
заков» (2021, Кемеровская обл.), «К проблеме формирования ре-
пертуара казачьих певческих коллективов» (2021, Екатеринбург), 
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«Современные тенденции развития народно-певческого искус-
ства и  проблемы работы над вокально-певческой технологией» 
(2021, Краснодарский край), «Систематизация и  каталогизация 
фольклорно-этнографических материалов» (2021, Волгоград), 
«Вопросы формирования репертуара в творческом казачьем кол-
лективе», «Методы изучения и актуализация песенных традиций 
казачества» (2021, Иркутск), «Песенные традиции российского 
казачества» (2022, Новосибирск), семинар-практикум по казачь-
ей культуре (2022, Московская обл.), «Традиции российского 
казачества» (2022, Мурманск), «Казачий фольклор в  быту и  на 
сцене: XXI  век» (2022, Москва), «Ансамблевое исполнительство 
казачьего песенного репертуара в условиях современной сцены» 
(2023, Рязань). Системный принцип этой деятельности, основан-
ный на общей методологии изучения, связывает этапы единого 
цикла, а  именно выявления, фиксации, систематизации, ката-
логизации, описания, хранения, исследования и  популяризации 
фольклора.

В  связи с  этим мы предлагаем новый подход к  научно-прак-
тическому изучению и  актуализации этнокультурного наследия, 
позволяющий подойти к разработке образовательного стандарта 
по подготовке специалистов в  области казачьей культуры. Дан-
ный подход предполагает соединение современных этномузыко-
ведческих методов изучения песенного, хореографического и му-
зыкально-инструментального наследия российского казачества 
и принципов этнографического исполнительства, подразумеваю-
щего освоение музыкально-фольклорного текста на уровне само-
рефлексии. Образовательный стандарт должен быть основан на 
интеграции учебных программ по этномузыкологии и народному 
художественному творчеству с внедрением «казачьего компонен-
та». Для создания рабочих программ по отдельным дисциплинам 
необходимо привлечь опыт исследовательской и  педагогической 
деятельности ведущих специалистов региональных научных, об-
разовательных организаций и  учреждений культуры. Формиро-
вание рабочей группы для создания образовательного стандарта 
позволит определить стратегию подготовки учебника и  хресто-
матии со звуковым приложением по народному музыкальному 
творчеству локальных групп казачества и  учебно-методического 
пособия по комплексному освоению фольклорно-этнографиче-
ского исполнительства. 
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D. V. Morozov
PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION  
OF EDUCATIONAL PROGRAMS ON TRADITIONAL CULTURE 
AND MUSICAL FOLKLORE OF THE RUSSIAN COSSACKS  
AT THE UNIVERSITY

Annotation. The article discusses the issues of introducing the «Cossack 
component» into educational programs on traditional culture and musical 
folklore in creative institutions of higher education. Based on the program 
«Cossack singing traditions» developed by the author, it is proposed 
to create a specialized training program in the musical folklore of local 
groups of the Russian Cossacks. The possibility of forming a working group 
to prepare an educational standard for training specialists in the field of 
Cossack culture is being considered. A detailed bibliographic list of studies 
on musical folklore, dialectology and ethnography of regional  / local 
traditions of the Russian Cossacks is provided.

Key words: Cossacks, Cossack component, local traditions, ethnomusicology, 
folk art, educational standard, musical folklore


