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14  февраля 2016 г. отметил 70-летие 
известный этномузыковед, собиратель 
казачьего фольклора, педагог и исполни-
тель Андрей Сергеевич Кабанов.

Он родился в  самом центре Москвы 
в  семье военного инженера Сергея Ива-
новича и биолога-эколога Елены Сергеев-
ны Кабановых. Родители рано заметили 
особую музыкальную одаренность сына 
и  направили его учиться в  Центральную 
среднюю специальную музыкальную 
школу (знаменитую ЦМШ). В свои самые 
первые фольклорные экспедиции Андрей 
Сергеевич поехал будучи еще школь-
ником. Его бабушка, Софья Ивановна 
Юркевич, автор книг по русской литера-
туре для школьников, услышала радио-
передачу о  фольклорных экспедициях 
и  посоветовала внуку в  летние каникулы 
после окончания 10-го класса (в  ЦМШ 
учились 11  лет) поехать собирать фольк- 
лор. Экспедиции в  деревни Ковровского 
р-на Владимирской обл. (руководитель 
Б. И. Рабинович) и  станицу Слащевскую 
Кумылженского р-на Волгоградской обл. 
(руководитель Э. Р. Гузикова) летом 1963 г. 
навсегда определили более чем полувеко-
вой путь будущего этномузыколога. Неве-
роятная внутренняя свобода, про которую 
знают все участники фольклорных экспе-

диций, встречи с  незнакомыми людьми, 
обилие свадебных и хороводных песен, ча-
сто встречавшаяся рекрутская протяжная 
песня «Петербургская славная дорожка», 
владимирские пейзажи, точно сошедшие 
со страниц популярной тогда повести 
В. А. Солоухина «Владимирские просел-
ки», — весь этот новый мир очаровал мо-
сковского юношу и во многом повлиял на 
его дальнейший выбор  —  поступление 
на теоретико-композиторский факультет 
Московской консерватории в 1964 г.

С первого курса Андрей Кабанов начал 
работать в  Кабинете народной музыки 
Московской консерватории, расшифро-
вывал сложнейшие записи казачьих пе-
сен и с 1966 г. был зачислен в штат лабо-
рантом. В  консерватории его педагогом 
была выдающаяся исследовательница на-
родной музыки Анна Васильевна Руднева 
(1903–1983).

В 1969 г. А. С. Кабанов на «отлично» за-
щищает дипломную работу по теме «Дис-
кант как особый подголосок донской каза-
чьей песни» (руководитель А. В. Руднева) 
и  начинает сотрудничество еще с  одним 
выдающимся исследователем народной 
музыка —  Евгением Владимировичем Гип-
пиусом (1903–1985), который приглашает 
молодого специалиста на работу в  Фоль-

ЧЕЛОВЕК, СОХРАНЯЮЩИЙ «ЖИВУЮ ПЕСНЮ» 
(К 70-ЛЕТИЮ А. С. КАБАНОВА)
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клорную комиссию Союза композиторов 
РСФСР на должность старшего консуль-
танта. С 1973 по 1976 г. А. С. Кабанов уча-
ствует в уникальном проекте —  создании 
генерального каталога русской народной 
песни. Одной из основных задач проекта 
был анализ внутренней композиции на-
родной песни. Необъятное количество 
разновременных записей народных песен 
казалось бездонным колодцем, но посте-
пенно вырисовывались контуры общего 
национального свода, необходимость соз-
дания которого сформировал еще в 1889 г. 
Н. М. Лопатин1. Впоследствии на базе ката-
лога вышел уникальный двухтомный но-
тографический указатель русской народ-
ной музыки: Бацер Д., Рабинович Б. Рус-
ская народная музыка. Нотографический 
указатель (1776–1973) (М., 1981). Именно 
тогда, во время исследовательского поиска 
единой методологии по созданию катало-
га, А. С. Кабанов разработал собственный 
метод «отбора» из бесчисленного мно-
жества песенных вариантов таких репре-
зентативных музыкальных образцов, на 
которых современный человек может не 
только учиться познавать красоту народ-
ной песни, но и приобщаться к этому ис-
кусству через собственное обучение и ис-
полнение.

Во время работы над каталогом прово-
дился анализ огромного количества уже 
вышедших публикаций народных песен, 
вместе с  тем составителями постепенно 
преодолевался взгляд на фольклор как на 
искусство прошлого. Так, по совету глав-
ного редактора свода, великого Д. Д. Шос- 
таковича, в подготовленный свод напевов 
былин также были включены современные 
записи, сделанные в  хуторах Яминский 
и  Лукьяновский Волгоградской обл2. Рас-
шифровка современных записей, сделан-
ных в казачьих хуторах и станицах, приво-
дит исследователя к теоретическому осоз-
нанию типологии казачьих напевов.

Вместе с тем А. С. Кабанова все больше 
начинает увлекать идея бытования тра-
диционной песни как формы городского 
досуга. Он переходит на работу в Научно-
исследовательский Институт культуры, 
где с  1976 по 1991 г. в  качестве старшего 
научного сотрудника активно участвует 
в  различных проектах по исследованию 

русской этнической культуры под руко-
водством выдающегося социолога и куль-
туролога Валентины Федоровны Чесно-
ковой (1934–2010). Андрей Сергеевич 
разрабатывает методологию исследования 
типов ансамблей и  хоров, исполняющих 
народные музыкальные произведения, 
формирует научные определения таких 
понятий, как «народный хор», «песенный 
коллектив», разрабатывает систему при-
знаков аутентичности исполнения фольк- 
лора. Глубоко занимаясь изучением тра-
диционной казачьей песни, интерпрети-
руя ее как особый музыкальный мир, он 
понимает, что эта культура находится «на 
излете», осознает, что среднее и  молодое 
поколения на местах теряют интерес к ис-
полнению традиционных казачьих песен. 
Тогда он формулирует для себя стратегию 
сохранения народной музыкальной куль-
туры: надо перенести живое звучание пес-
ни в городскую среду с помощью тех, кто 
заинтересован в ее исполнении (студентов, 
преподавателей народной музыки, одарен-
ных любителей), с  тем чтобы в  будущем 
(когда локальная песня окажется неизбеж-
но забытой) иметь возможность вернуть 
образцы народной музыкальной культуры 
в исконное место ее бытования. Для него 
становится приоритетным не публикации 
произведений музыкального фолькло-
ра, не магнитофонные полевые записи, 
а именно живое звучание песни. Практика 
собственного исполнительства и глубокое 
познание народной музыки (вплоть до 
философии ее звучания) дают удивитель-
ные научно-практические результаты. Так, 
Андрей Сергеевич стоял у истоков созда-
ния знаменитого ансамбля Дмитрия По-
кровского (1973), который первоначально 
назывался Экспериментальный ансамбль 
народной музыки под руководством Дми-
трия Покровского, —  явления, буквально 
открывшего городской интеллигенции 
феномен народной песни. Основная часть 
репертуара, исполняемая ансамблем, со-
стояла из ярких образцов, записанных, 
расшифрованных и  проанализированных 
А. С. Кабановым. Во время работы науч-
ным консультантом в  ансамбле исследо-
ватель разработал авторскую методику 
овладения традицией (с  сохранением ее 
стилевых черт) в условиях города.

1 См.: Лопатин Н. М., Прокунин В. П. Русские народные лирические песни. М., 1956. С. 37.
2 Былины: Русский музыкальный эпос. М., 1981.
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С целью сохранения уникальных об-
разцов музыкального исполнения он осу-
ществляет ряд звукозаписывающих про-
ектов совместно с  фирмой «Мелодия»: 
песни фольклорного коллектива из хуто-
ра Яминский и  казачьего хора из стани-
цы Усть-Бузулукская (Алексеевского р-на 
Волгоградской обл.), песни народных 
исполнителей Белгородской, Тульской 
и Смоленской обл., Краснодарского края. 
Его аннотации к  этим грампластинкам 
раскрывают стилистические особенности 
местных традиций и  обучают современ-
ного слушателя восприятию народной 
музыки.

Собирательская деятельность Андрея 
Сергеевича распространяется на геогра-
фию всей страны. Личный архив исследо-
вателя насчитывает более 20 тыс. звуко-
записей, выполненных за 50 лет полевых 
исследований в Архангельской обл. (1965, 
1971, 1976), Белгородской обл. (1987), 
Брянской обл. (2004, 2005), Владимир-
ской обл. (1963, 1989), Волгоградской обл. 
(1966–1974, 1979, 1980, 1982–1984, 1990, 
2004–2006, 2009, 2010), Воронежской 
обл. (1971, 1990), Калужской обл. (1995, 
2011), Краснодарском крае (1968, 2008, 
2009), Курской обл. (1968), Липецкой обл. 
(1968), Ростовской обл. (1969, 2003, 2011), 
Смоленской обл. (2002, 2004–2006), Став-
ропольском крае (1971), Татарской АССР 
(1989), Чечено-Ингушской АССР (1968, 
1970). А. С. Кабанов одним из первых вне-
дрил метод многоканальной записи на-
родной песни в  полевую практику этно-
музыкологов (с 1971 г.) и последовательно 
отстаивал приоритет исследований, осно-
ванных именно на анализе многоканаль-
ных записей.

Невозможно переоценить вклад 
А. С. Кабанова в дело популяризации на-
родной музыкальной культуры. С 1966 г. 
в Москве и других крупных городах стали 
проходить этнографические концерты. 
Постепенно в  стране начало формиро-
ваться новое культурное явление  —  мо-
лодежное фольклорное движение. Инте-
рес к  собственной истории и  фольклору 
(и,  в частности, к  локальной традиции) 
возник во многом как антитеза широ-
ко насаждаемым стереотипам социали-
стической культуры и  ее неотъемлемой 
части  —  исполнению стилизованнных, 
псевдофольклорных произведений. Ан-
дрей Сергеевич стал одним из лидеров 

этого движения. Он занимался практи-
ческой разработкой способов сохранения 
народной музыкальной культуры в  со-
временных условиях городского бытова-
ния. При его непосредственном деятель-
ном участии были созданы такие фольк- 
лорные коллективы, как «Казачий круг», 
«Живая песня» (совм. с  В. Медведевой), 
«Карусель» (совм. с  Е. Краснопевцевой 
и  В. Алексеевым), «Измайловская слобо-
да» (совм. с Ж. Кабановой).

С 1989 г. в научных кругах начинается 
обсуждаться идея создания Института 
русского фольклора. А. С. Кабанов при-
нимает активное участие в разработке его 
научно-методологической концепции. 
В  результате на базе сектора фольклора 
НИИ культуры создается Центр русского 
фольклора, в  котором продолжает рабо-
тать Андрей Сергеевич.

Андрей Сергеевич многие годы актив-
но занимается педагогической деятель-
ностью. Он преподавал народное музы-
кальное творчество в  Московском госу-
дарственном институте культуры (1975), 
в  Государственном музыкально-педаго-
гическом институте им. Гнесиных (1981, 
1982), в  Московском педагогическом го-
сударственном университете (настоящее 
время) и  многих других. Как исследова-
тель и  педагог Андрей Сергеевич ведет 
постоянные мастер-классы с  професси-
ональными и  любительскими коллекти-
вами в  Волгограде, Чите, Владивостоке, 
Омске, Новосибирске, Тюмени, Перми, 
Саратове, Казани, Костроме, Краснода-
ре, Судже, Воронеже, Москве и  Санкт-
Петербурге, семинары-практикумы по 
традиционной культуре «На речке Камы-
шинке» и др. За все эти годы количество 
его учеников измеряется несколькими 
тысячами!

А. С. Кабанов является членом прав-
ления Российского фольклорного союза 
(1989), принимает участие в работе жюри 
фольклорных конкурсов и  фестивалей 
как федерального, так и международного 
уровня.

Дорогой Андрей Сергеевич, нет тако-
го ансамбля на всей территории России, 
которому не было бы знакомо ваше имя 
и кто не пользовался бы вашими запися-
ми и  методологическими разработками. 
Сегодня вы продолжаете свое служение 
народной музыке, в  том числе и  с  помо-
щью информационных технологий. Ваши 



186

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  4

 (6
4)

 2
01

6
мультимедийные описания феноменов 
музыкальной культуры являются поис-
тине золотым фондом Каталога немате-
риального культурного наследия России.

Здоровья вам и  новых свершений 
в деле сохранения, изучения и популяри-
зации народной музыки.
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alekseevskogo-rayona-volgogradskoy-
oblasti.

4. Выдающиеся исполнители каза-
чьих протяжных песен Т. Р. Миронов 
и  К. Л. Морозов из станицы Червленая 
Чеченской Республики. URL: http://www.
culture.ru/objects/430/vidayushchiesya-
narodnie-ispolniteli-kazachih-protyazhnih-
pesen-t-r-mironov-i-k-l-morozov-iz-
s tanit s i -cher v lennaya-chechenskoy-
respubliki.

5. Донская протяжная песня певче-
ской школы станицы Федосеевской Ку-
мылженского района Волгоградской 
области. URL: http://www.culture.ru/
objects/402/donskaya-protyazhnaya-pesnya-
pevcheskoy-shkoli-stanitsi-fedoseevskoy-
kumilzhenskogo-rayona-volgogradskoy-
oblasti.

6. Песенное наследие мужского фольк- 
лорного коллектива станицы Распо-
пинская Клетского района Волгоград-
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ской области. URL: http://www.culture.
r u/objec ts /2095/p es enno e-nas ledie-
muzhskogo- fo l k lor nogo-kol l ekt iva-
stanitsi-raspopinskaya-kletskogo-rayona-
volgogradskoy-oblasti.

7. Певческое искусство терских каза-
ков станицы Наурской Чеченской Ре-
спублики. URL: http://www.culture.ru/
objects/2837/pevcheskoe-iskusstvo-terskih-
kazakov-stanitsi-naurskoy-chechenskoy-
respubliki.

8. Традиция протяжных песен ста-
ницы Глазуновская Кумылженского 
района Волгоградской области. URL: 
http : / /w ww.culture.ru/objec ts/2090/
traditsiya-protyazhnih-pesen-stanitsi-
glazunovskaya-kumilzhenskogo-rayona-
volgogradskoy-oblasti.

9. Традиция мужского протяжного 
пения хутора Самолшинский Алексе-
евского района Волгоградской области. 
URL: http://www.culture.ru/objects/2091/
traditsiya-muzhskogo-protyazhnogo-peniya-

hutora-samolshinskiy-alekseevskogo-rayona-
volgogradskoy-oblasti.

10. Вокальное многоголосие ху-
тора Зимняцкий Серафимовичского 
района Волгоградской области. URL: 
http : / /w ww.culture.ru/objec ts/2094/
v o k a l n o e - m n o g o g o l o s i e - h u t o r a -
zimnyatskiy-serafimovichskogo-rayona-
volgogradskoy-oblasti.

11. Традиция протяжного пения хо-
перских казаков станицы Слащевская 
Кумылженского района Волгоград-
ской области. URL: http://www.culture.
ru/objects/2092/traditsiya-protyazhnogo-
p eniya-hop ersk i h-kaza kov-s t an it s i -
slashchevskaya-kumilzhenskogo-rayona-
volgogradskoy-oblasti.

12. Традиция лирических песен горо-
да Ельня Ельнинского района Смолен-
ской области. URL: http://www.culture.
ru/objects/2838/traditsiya-liricheskih-
pesen-goroda-elnya-elninskogo-rayona-
smolenskoy-oblasti.
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