
ЧТО ТАКОЕ ФОЛЬКЛОР И ЧТО ТАКОЕ ЖАНР? 

Вообще, слово «фольклор» относится не только к 

сфере именно музыкального творчества. Это слово 

– английское, и в переводится как означает 

«народная мудрость». К фольклору мы относим 

многие явления духовной культуры. Это и легенды, 

предания и сказки, поговорки и пословицы, 

заклинания и заговоры, приметы и гадания, танцы, 

религиозные и праздничные обряды, различные 

игры и даже считалки, стишки и анекдоты! Жанры – 

это исторически сложившиеся виды произведений с 

присущими им особенностями содержания и 

формы, а также конкретным жизненным 

предназначением и особенностями их бытования и 

исполнения. Примеры музыкальных жанров – 

опера, балет, симфония, песня, романс и так далее. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ФОЛЬКЛОРА? Всяких фольклорных музыкальных 

жанров у разных народов (всего мира) чрезвычайно 

много, поэтому в самом общем смысле их можно 

разделить на вокальные (те, что поются – главным 

образом, песни), инструментальные (которые 

играются – в основном наигрыши) и вокально-

инструментальные (понятно, что здесь сразу и 

поют, и играют). Ещё многие музыкальные жанры 

можно распределить по трём универсальным 

категориям содержания. Это эпос (если 

рассказывается какая-нибудь история), лирика 

(если основной упор полагается на чувства) и 



драма (если исполняется какое-либо действие). 

ЖАНРЫ РУССКОГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА 

Назвать все жанры музыкального фольклора – 

значит, объять необъятное. Каждый новый вид 

песни или танца – это отдельный жанр. Например, 

былина, хоровод, трепак, колыбельная, и веснянка, 

и колядка, и частушка – всё это названия жанров. 

Мы остановимся подробнее на жанрах русского 

народного музыкального творчества. Основной 

жанр здесь – песня, но песни бывают разные и 

поэтому существуют многочисленные жанровые 

разновидности русской песни. Лучше всего эти 

разновидности запоминать по тому, какую роль они 

играли  в жизни народа, в какой обстановке и при 

каких обстоятельствах могли прозвучать. А 

обстоятельства могут быть, например, вот какие – 

одни песни поются раз в год (в день какого-нибудь 

праздника), другие песни привязаны к какому-либо 

обряду и исполняются только тогда, когда 

совершается этот обряд (например, в день 

рождения, в день свадьбы или на похоронах). Есть 

песни, которые поются только зимой или летом, а 

есть и такие, которые можно петь круглый год в 

любой день недели и в любую погоду. Эти песни не 

привязаны ни ко времени, ни к обрядам и поются 

тогда, когда просто есть настроение их петь – 

например, песня о грусти, когда грустно или песня о 

неразделённой любви, когда есть таковая, или 

песня-сказка, рассказываемая гусляром, когда его 



слушают много людей. Итак, русские песни бывают 

такие: Песни, которые связаны с календарём и 

календарными праздниками и обрядами 

(закликание и встреча весны, «жаворонки», 

ранневесенние и летние троицкие хороводы, песни 

жатвенной страды и сенокоса, поздравления с 

новым годом, колядки и песни-гадания, 

маслиничные песни). Песни, которые связаны с 

различными событиями в личной и семейной жизни 

людей (песни на рождение ребёнка, крестильные 

песни, колыбельные, детские игровые хороводы, 

величальные, свадебные и рекрутские песни, 

похоронные плачи и причеты, поминальные 

молитвы и духовные стихи). Эпические песенные 

жанры (былина, сказ, скоморошины и небылицы, 

некоторые духовные стихи, баллады, исторические 

песни). Лирические песни (песни о любви – 

счастливой и неразделённой, трагической, 

протяжные песни, «страдания», городские песни и 

канты). Песни будней и праздников (солдатские и 

студенческие песни, мореходные навигационные 

песни, трудовые – бурлацкие, артельные, 

крестьянские песни, праздничные – виватные, 

балаганные, шуточные песни и частушки). Вот, 

таким образом, обращаясь к содержанию песен и 

их жизненному назначению, можно условно 

распределить жанры музыкального фольклора в 

такие группы. 



 
 


