
5

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЗЕПУСВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЗЕПУС
И СИБИРСКОЕ ЭТНОМУЗЫКОЗНАНИЕИ СИБИРСКОЕ ЭТНОМУЗЫКОЗНАНИЕ  

© Кондратьева, Н.М., 2022
УДК 78.01; 781.1
DOI: 10.24412/2308-1031-2022-4-5-21

В.В. МАЗЕПУС: СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ОСНОВНЫЕ ВЕХИ В.В. МАЗЕПУС: СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКОГО ПУТИЭТНОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКОГО ПУТИ

Н.М. КондратьеваН.М. Кондратьева11

1 Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Новосибирск, 630099, Российская 
Федерация

Аннотация. Аннотация. Мемориальная статья посвящена 75-летию со дня рождения выдающегося уче-
ного, профессора кафедры этномузыкознания НГК им. М.И. Глинки, создателя новоси-
бирской этномузыкологической школы В.В. Мазепуса (15.01.1947 – 02.12.2006). В ней 
приведены биографические сведения, а также охарактеризованы основные результаты его 
научной, педагогической и творческой работы. В качестве основных результатов этному-
зыкологической деятельности рассматриваются несколько новых, разработанных им ме-
тодологических подходов. Первым из них является универсально-грамматический метод, 
позволяющий описывать различные культурные феномены с помощью системы разно- 
уровневых инвариантов – минимальных сегментов (на уровне сегментации), позицион-
ных инвариантов (на уровне синтагматики) и функциональных инвариантов (на уровне 
парадигматики). На следующих этапах анализа выявляется грамматика изучаемого стиля  
и дается ее культурная интерпретация. Следующими вехами стали разработки артикуля-
ционной классификации этномузыкальных тембров и ее акустической поддержки, метод 
статистического анализа ритма, сравнительно-исторические методы относительной хроно-
логии и внешнего сравнения. Заметный вклад В.В. Мазепус внес в методологию комплекс-
но-текстологического исследования, методологию исследования перцептивного мышления 
фольклорных исполнителей и методологию ареальных исследований коренных сибирских 
культур. Особого внимания заслуживает развитие теории интонационной культуры этноса. 
В ее основе лежит идея выявления суперграмматики, регулирующей различия жанровых 
традиций и объединяющей их в единое целое. Важнейшими компонентами педагогической 
работы В.В. Мазепуса были разработка и чтение на протяжении 18 лет шести уникальных 
авторских курсов, связанных с основными направлениями его научных исследований. Эти 
курсы способствовали воспитанию высокопрофессиональных специалистов, формированию 
научной школы и превращению Новосибирской консерватории в один из ведущих этно-
музыкологических центров. В приложении к статье приведены списки опубликованных 
трудов В.В. Мазепуса, дающих представление об исследованиях, а также дипломных работ 
и кандидатских диссертаций, выполненных под его руководством.
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Abstract. Abstract. This memorial article is dedicated to the 75th anniversary of the birth of  
V.V. Mazepus (15.01.1947 – 02.12.2006), an outstanding scientist, professor of the Novosibirsk 
State Conservatory and founder of the Novosibirsk ethnomusicological school. It provides 
biographical information and describes the main results of his scientific, pedagogical and 
creative work. Several new methodological approaches, developed by him are considered as 
the main results of ethnomusicological activity. The first of these is the universal grammar 
method, which allows describing various cultural phenomena using a system of multilevel 
invariants. These are minimal segments (at the level of segmentation), positional invariants (at 
the syntagmatic level) and functional invariants (at the paradigmatic level). At the next stages of 
analysis, the grammar of the studied style is determined and its cultural interpretation is given. 
The next achievements were the development of an articulatory classification of ethnomusical 
timbres and its acoustic support, a method of statistical analysis of rhythm, comparative 
historical methods of relative chronology and external comparison. V.V. Mazepus also made  
a significant contribution to the methodology of complex textological research, the methodology 
of studying the perceptual thinking of folklore performers and the methodology of areal studies 
of indigenous Siberian cultures. The development of the theory of intonation culture of an 
ethnos deserves special attention. It is based on the idea of identifying supergrammar that 
regulates the differences in genre traditions and unites them into a single whole. The most 
important components of V.V. Mazepus' pedagogical work were the development and reading of 
six unique author's courses related to the main areas of his scientific research. V.V. Mazepus 
taught these courses for 18 years. They also contributed to the education of a cohort of highly 
professional specialists, the formation of a scientific school and the transformation of the 
Novosibirsk Conservatory into one of the leading ethnomusicological centers. The application to 
the article contain lists of published works by V.V. Mazepus, which give an idea of the research 
carried out, as well as diploma papers and master's theses carried out under his supervision.
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В 2022 г. коллеги и друзья от-
мечают дату, связанную с жизнью 
выдающегося ученого, профессо-
ра кафедры этномузыкознания 
НГК им. М.И. Глинки, создателя 
новосибирской этномузыкологи-
ческой школы Владимира Вла-
димировича Мазепуса – 75-летие 
со дня его рождения. Это служит 
поводом для того, чтобы вспом-
нить каким он был, осознать мас-
штабы оставленного им наследия 
и почтить его память.

Известно, что некоторые исто-
рические эпохи (например, эпоха 
Просвещения) порождали людей, 
обладавших энциклопедически-
ми познаниями, которые внесли 
заметный вклад в развитие сразу 
нескольких наук и искусств. Но 
XX в., с его ярко выраженными 
тенденциями к дифференциации 
в рамках каждой науки и к уз-
кой специализации, такие куль-
турные феномены в целом не 
свойственны. Тем более удиви-
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тельной представляется личность 
Владимира Владимировича.

В.В. Мазепус (рис. 1) родил-
ся 15 января 1947 г. в д. Спи-
рово Тверской области, куда 
временно переехала из Сверд-
ловска к его прабабушке мать 
Вера Георгиевна. В Свердловск 
Вера Георгиевна была эваку-
ирована вместе с институтом,  
в котором училась, из Ленингра-
да. Здесь она и встретилась с Вла-
димиром Мечиславовичем Мазе-
пусом – сыном расстрелянного  
в 1937 г. «врага народа», совет-
ского контрразведчика, сотруд-
ника польской секции Комин-
терна Мечислава Леонардовича 
Мазепуса. Родители имели выс-
шее техническое образование, 
отец был высококвалифициро-
ванным специалистом, в разные 
годы на разных уровнях возглав-
лявшим организацию и проведе-
ние взрывных работ1.

В 1962 г. В.В. Мазепус стал 
победителем олимпиады по физи-
ке и участником первой Летней 
физико-математической школы  
в Новосибирском академгородке. 
После окончания Летней школы, 
несмотря на 15-летний возраст  
и отсутствие аттестата о среднем 
образовании, он был приглашен 
Г.И. Будкером на работу в Ин-
ститут ядерной физики СО АН 
СССР. Работая в теоретическом 
отделе этого известного во всем 
мире научного центра, он экстер-
ном сдал экзамены за школу, по-
ступил на физический факультет 
Новосибирского университета, 
окончил его в 1970 г., написав 

дипломную работу под руковод-
ством С.Т. Беляева, защитил  
в 1984 г. под руководством  
В.Г. Зелевинского кандидатскую 
диссертацию «Микроскопические 
модели в теории вращения атом-
ных ядер», опубликовал 18 науч-
ных работ по ядерной физике. 

Эти работы были посвящены 
проблемам когерентной неустой-
чивости пучка в камере с непро-
водящими стенками, коллектив-
ным возбуждениям конечных 
фермисистем в области фазового 
перехода, взаимодействию адиа-
батических колебаний с фонона-
ми, градиентной инвариантности 
и вращению нечетных деформи-
рованных ядер, описанию рота-
ционных возбуждений нечетных 
ядер методом проектирования, 
проверке метода обобщенной 
матрицы плотности в модели 

Рис. 1. Владимир Владимирович 
Мазепус, 1987 г. 
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Эллиотта, обобщению модели 
частица+ротор с учетом неадиа-
батических эффектов, спектрам 
вращательных полос нечетных 
изотопов диспрозия в неадиаба-
тической модели частица+ротор, 
микроскопической оценке кла-
стеризации в легких ядрах, заря-
довой плотности ядра 15N в кла-
стерной -модели, формфактору 
ядра 4Не в 4-центровой модели, 
описанию реакции 16О(е,е’)12С  
в модели с точечными -класте-
рами, вращению нечетного ядра 
в квадратичной кренкинг-моде-
ли, межполосным Е2-переходам 
с К=1 в неадиабатической мо-
дели нечетного деформированно-
го ядра и др.

Параллельно В.В. Мазепус изу- 
чал лингвистику, стиховедение, 
историю и культуру древних ци-
вилизаций; осваивал латынь, 
древнегреческий, старославян-
ский, древнекитайский, а также 
современные европейские языки; 
прекрасно переводил на русский 
язык с сохранением присущего 
оригиналам поэтического ритма 
стихи великих китайских поэтов 
эпохи Тан Ван Вэя и Цзяожаня, 
а позднее – средневековых япон-
ских поэтов Мацуо Басё, Мори-
кава Кёрику, Такараи  Кикаку, 
Мукаи Кёрай; писал стихи и чрез-
вычайно интересную музыку2, за-
нимался психологией, осуществ- 
лял важную духовную работу  
и др. И все это делалось чрезвы-
чайно талантливо, на каком-то 
непостижимо высоком уровне.

Лично я впервые увидела  
В.В. Мазепуса в 1980 г. на кон-

церте в ДК «Строитель», где хор 
Новосибирского музыкального 
училища под управлением Нико-
лая Качанова великолепно испол-
нил его «Четыре хора», которые 
произвели и на исполнителей,  
и на слушателей очень сильное 
художественное впечатление. 
Прозвучали также хоровые сочи-
нения И.С. Баха и Ю.Е. Ащеп-
кова. Несколькими годами позд-
нее мне стали известны забавные 
детали, связанные с утвержде-
нием программы этого концер-
та. Согласно анекдоту, цензор, 
посмотрев на программу, изрек:  
«Я понимаю – Бах, Мазепус!  
А что здесь делает Ащепков?» 
После чего Качанову пришлось 
горячо защищать только одного 
из двух авангардистов.

Вторая встреча произошла осе-
нью 1983 г. в консерватории на 
научном Семинаре по психоло-
гии, организованном В.М. Цехан-
ским – кандидатом психологиче-
ских наук, заведующим только 
что открытой кафедры компью-
теризации. В этом семинаре при-
нимал участие известный фи-
лософ, автор «интеллектики»  
И.С. Ладенко. Обсуждались во-
просы психологии музыкального 
восприятия и теории интеллекту-
альных систем. Надо было видеть 
с каким вниманием и интересом 
И.С. Ладенко, В.М. Цеханский  
и все остальные участники се-
минара слушали В.В. Мазепу-
са. Кстати, можно отметить, что 
именно благодаря В.М. Цехан-
скому, пригласившему в 1983 г. 
В.В. Мазепуса работать в своем 
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хоздоговорном проекте, связан-
ном с разработкой информацион-
но-поисковой системы для подго-
товки программ функциональной 
музыки, он стал сотрудником 
консерватории.

Этномузыкологией В.В. Ма-
зепус заинтересовался в 1984 г., 
когда стал регулярно приходить 
на семинары Центра музыкальной 
этнографии Северной Азии. Се-
минары проводились еженедель-
но. На них руководитель Центра  
Ю.И. Шейкин, а также все сту-
денты и аспиранты его класса 
показывали свои экспедицион-
ные аудиоматериалы, которые 
затем коллективно обсуждались. 
Осенью 1985 г. на этом семинаре  
В.В. Мазепус впервые прочитал ко-
роткий цикл лекций о некоторых 
фундаментальных концепциях  
и методах современной лингвисти-
ки. Лекции были посвящены фи-
зическим характеристикам звука  
и акустической классификации зву-
ков речи, артикуляционной клас-
сификации, естественному языку 
как знаковой системе, понятию 
языкового родства и сравнительно- 
историческому методу, языковым 
семьям Старого Света, языкам 
Сибири и Дальнего Востока и со-
стоянию их изученности. Эффек-
тивность этого курса была фан-
тастической: после всего-навсего 
шести прослушанных лекций мы 
начали понимать научную литера-
туру, относящуюся к различным 
областям лингвистики. Во всяком 
случае так произошло и у меня,  
и у Г.Б. Сыченко, и у Р.Б. Наза-
ренко. 

В 1988 г. В.В. Мазепус стал 
старшим преподавателем кафед- 
ры компьютеризации, в 1990 –  
доцентом открывшейся кафед- 
ры этномузыкознания, в 1992 –  
профессором кафедры. Под его 
руководством написано 9 дип- 
ломных работ и защищено  
7 кандидатских диссертаций 
(приложение). В 1993 г. он воз-
главил организованную при ка-
федре Лабораторию системных 
исследований этномузыкальных 
культур3 (рис. 2). В конце 1999 г.  
В.В. Мазепус уволился из 
Института ядерной физики  
им. Г.И. Будкера СО РАН, где он 
прослужил 37 лет, имея научное 
звание и должность старшего на-
учного сотрудника. С этого вре-
мени основным местом его рабо-
ты стала консерватория.

В консерватории В.В. Мазе-
пус разработал несколько ин-
новационных методологиче-
ских подходов (Кондратьева Н., 
2012), применение которых из-
менило сибирскую этномузыко-
логию и стало отличительной 
особенностью созданной им но-
восибирской этномузыкологиче-
ской школы. Одним из важней-
ших достижений В.В. Мазепуса 
является универсально-грамма-
тический подход, который мо-
жет быть применен к различным 
системам выражения культуры –  
к музыке, поэзии, танцу, обряду 
и т.д. Универсально-грамматиче-
ский метод был в основном раз-
работан в начале 90-х гг. XX в.  
В последующие годы он совер-
шенствовался при проведении 
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каждого исследования. Этот под-
ход представляет собой отдельное 
направление структурализма, 
преодолевающее тупиковые мо-
менты предшествующих направ-
лений генеративного подхода, 
связанных с изучением знаковых 
подсистем музыки, моделирова-
нием этномузыкальных систем, 
исследованием музыкальной се-
мантики, созданием порождаю-
щих грамматик отдельных му-
зыкальных стилей и этнических 
жанровых традиций4.

Универсально-грамматиче-
ский подход позволяет выявлять 
в культурных феноменах разной 
природы неочевидные инвари-
антные структуры, находящиеся 
на разных иерархических уров-
нях организации культурного 
текста, устанавливать на боль-
шом количестве образцов грам-
матику текстов и сравнивать 
описанные системы между собой. 

Подход предполагает ряд по-
следовательных аналитических 
процедур: однозначную сегмен-
тацию материала, установление 
системы инвариантов различных 
уровней, выявление граммати-
ческих закономерностей, по-
строение порождающей модели  
и культурологическую интерпре-
тацию полученных результатов.

На первом аналитическом 
уровне, предполагающем проведе-
ние сегментации, инвариантными 
единицами являются минималь-
ные сегменты. Каждый мини-
мальный сегмент представляет со-
бой множество событий, которые 
мы отождествляем. На втором 
уровне выявляются синтагмати-
ческие закономерности, которые 
определяются отношениями эле-
ментов в тексте. Базовые едини-
цы этого уровня – позиционные 
инварианты, которые включают 
в себя дополнительно распреде-

Рис. 2. Встреча с коллегой из Нидерландов. В.В. Мазепус, О.В. Новикова, 
Н.М. Кондратьева, Лизбет Ниссен, Н.М. Скворцова, Г.Б. Сыченко, Т.Г. Казанцева 

(конец 1990-х гг.)
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ленные минимальные сегменты. 
Дополнительно распределенными 
называются сегменты, не встре-
чающиеся в тексте в одних и тех 
же позициях. Детальный анализ 
распределения проводится с по-
мощью дистрибутивных матриц. 

При установлении позици-
онных инвариантов решается 
несколько важных вопросов. 
Во-первых, становится понят-
но какие из многочисленных 
признаков, различающих эле-
менты, системно значимы (или 
релевантны). Во-вторых, значи-
тельно сокращается количество 
элементов, с помощью которых 
можно адекватно записать текст.  
В-третьих, появляется возмож-
ность установить грамматику 
текста. Третий уровень парадиг-
матический. Здесь определяются 
отношения элементов в системе. 
Базовые единицы этого уровня 
называются функциональными 
инвариантами. Они также уста-
навливаются на основании дис-
трибутивного анализа. Функ-
циональный инвариант – это 
комплекс позиционных инвари-
антов, которые имеют в тексте 
одинаковую функциональную на-
грузку. Запись текста с помощью 
функциональных инвариантов, 
в отличие от позиционных инва-
риантов, не дает его адекватной 
модели. Она представляет собой 
обобщенную схему, устанавлива-
ющую корректные рамки для ис-
полнительской импровизации без 
нарушения культурных норм.

Универсально-грамматиче-
ский метод стал основой иссле-

дований В.В. Мазепуса, его кол-
лег и учеников, а затем учеников 
учеников, показав очень высо-
кую эффективность по отноше-
нию к самым разным традициям.  
С применением этого подхода 
были построены модели пуш-
кинского ямба, григореанской 
музыки альтерирующего стиля 
(Мазепус В., 1993), классической 
гармонии, теленгитских ското-
водческих заговоров, шорского 
эпоса, песенных традиций телен-
гитов, бурят и сибирских татар, 
стихов в песнях кумандинцев  
и чалканцев, китайской дворцо-
вой музыки эпохи Тан и мн. др.5

Следующим важным дости-
жением стала разработка науч-
ных методов анализа этномузы-
кальных тембров и системы их 
нотации. Поскольку тембровая 
организация очень часто явля-
ется в сибирской музыке опре-
деляющей, без ее описания по-
нимание и воспроизведение 
многих интонационных феноме-
нов весьма затруднительно. На 
основе обширных материалов 
Архива традиционной музыки, 
собранных новосибирскими эт-
номузыкологами в многочислен-
ных сибирских экспедициях,  
В.В. Мазепус создал артикуля-
ционную классификацию голо-
совых тембров. Значимость арти-
куляционного описания тембра 
обусловлена тем, что оно дает 
возможность точно зафиксиро-
вать способ получения тембра,  
и соответственно точно его вос-
произвести. Кроме того, разработ-
ка артикуляционной классифи-
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кации позволила распространить 
фундаментальные грамматиче-
ские исследования и на тембро-
вую организацию.

Позднее была создана и аку-
стическая поддержка артикуля-
ционной классификации. Надо 
подчеркнуть, что акустический 
анализ тембра имеет очень важ-
ное значение, поскольку пред-
ставляет собой мощный инстру-
мент проверки артикуляционного 
описания. Такая проверка осо-
бенно актуальна в тех случаях, 
когда возникает необходимость 
различать близкие тембровые 
краски, имеющие разную арти-
куляционную природу. Однако 
нельзя не отметить, что освоение 
акустического анализа является 
для музыковедов очень трудной 
задачей.

С использованием охарактери-
зованного выше методологиче-
ского аппарата В.В. Мазепусом 
совместно с коллегами были опи-
саны многообразные тембровые 
структуры различных жанровых 
и этнических традиций Сибири. 

С задачами установления 
грамматик по сути было связано 
и еще одно характерное именно 
для новосибирской этномузы-
кологической школы направле-
ние исследований (Дорохова Е., 
2005). Речь идет о развитии ста-
тистических методов, дающих 
возможность совершенствовать 
сегментацию. Сегментация пред-
ставляет собой важную и довольно 
сложную проблему. От того, как 
она произведена, зависит информа-
тивность полученной в итоге иссле-

дования грамматической модели. 
Статистический принцип, который 
в идеале должен использоваться 
при сегментации, предполагает 
широкое применение компьютер-
ных технологий, с помощью кото-
рых можно точно измерить высоту, 
длительность, громкость и другие 
параметры звука.

В.В. Мазепусом статистиче-
ский метод был развит примени-
тельно к ритмической структуре. 
Его использование в исследова-
ниях ритмики тофаларской пе-
сенной традиции, проведенных 
В.В. Мазепусом и Н.М. Сквор-
цовой, позволило, в частности, 
установить тот факт, что микро-
ритмические отклонения, нахо-
дящиеся, как ранее считалось, за 
пределами восприятия, выпол-
няют в этой традиции функции 
этнических и родовых маркеров 
(рис. 3).

Развитие статистических ме-
тодов было продолжено исследо-
вателями школы В.В. Мазепуса. 
Первое исследование темпа с при-
менением аппарата математичес- 
кой статистики, вдохновленное 
В.В. Мазепусом, было проведено 
на материале сибирско-татарских 
песенных традиций (Кондратье- 
ва Н., 2018б). Дальнейшее про-
движение в изучении темпо-
вой организации осуществлено 
на материале песен тувинцев- 
тоджинцев (Тирон Е., 2020). Ве-
дутся статистические исследова-
ния звукорядов сибирской музы-
ки (Кондратьева Н., 2018а).

Идея грамматического ис-
следования распространялась  
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В.В. Мазепусом и на уровень це-
лостной этнической культуры. 
Им была поставлена сверхслож-
ная задача установления грам-
матики, которая, с одной сторо-
ны, регулирует грамматические 
различия жанровых традиций,  
а с другой – объединяет их в еди-
ное целое. Решение этой пробле-
мы связывалось с развитием тео- 
рии интонационной культуры 
этноса и установлением универ-
сальной типологии страт. Стра-
тами в теории интонационной 
культуры предложено называть 
пласты, которые выделяются  
в каждой культуре исключитель-
но по грамматическому прин-
ципу, в отличие от жанров, вы-
деляемых по функциональным 
признакам. Разделение понятий 
страты и жанра дает возможность 
непротиворечиво определить лю-
бое интонационное явление. 

Наряду с задачами, связан-
ными с описанием синхронных 
срезов традиционных культур, 
которые делаются на основании 

архивных коллекций и по от-
ношению к фольклорным мате-
риалам являются современны-
ми или почти современными,  
В.В. Мазепус считал необходи-
мым исследовать и диахронные 
процессы. В связи с тем, что  
в каждой культурной системе 
происходят в процессе ее разви-
тия эволюционные изменения, 
очевидна актуальность внутрен-
ней реконструкции, позволяю-
щей понять, как изучаемая тра-
диция формировалась.

Кроме того, хорошо известно, 
что большая часть культур в со-
временном мире генетически род-
ственные или ареально близкие. 
Соответственно надо ставить за-
дачи обнаружения этого родства 
и реконструкции исторического 
развития родственных музыкаль-
ных явлений – от современного 
состояния до пракультурной общ-
ности. В.В. Мазепус, учитывая 
вдохновляющий опыт лингви-
стики, ставил задачу установле-
ния сравнительно-исторической 

Рис. 3. В.В. Мазепус и Н.М. Скворцова. Фото Н.М. Кондратьевой
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грамматики, объясняющей все 
наблюдаемые параллели и по-
зволяющей на основе системных 
сходств восстановить утраченные 
или сохранившиеся в виде арте-
фактов исторические звенья. По 
этому направлению Владимиром 
Владимировичем и в тесном со-
трудничестве с ним были развиты 
применительно к музыкознанию 
сравнительно-исторические ме-
тоды относительной хронологии 
и внешнего сравнения, а также 
проведены исторические рекон-
струкции системы теленгитских 
заговоров и тюркских песенных 
традиций.

Важным направлением ра-
боты стало и продвижение на 
пути создания доказательной 
типологии коренных сибирских 
культур. В связи с их ярко вы-
раженной метакультурной специ- 
фикой, а также сравнительно пло-
хой изученностью и сохранностью 
методологические подходы, сло-

жившиеся в европейской фоль-
клористике, оказались неприем-
лемыми (рис. 4). Для того, чтобы 
начать ареальные исследования, 
потребовалось установить содер-
жательные и формальные при-
знаки, значимые для сибирской 
музыки. Релевантные признаки, 
охватывающие как план содер-
жания, так и план выражения 
коренных традиционных интона-
ционных культур Сибири, были 
сформулированы и положены  
в основу сравнения основных 
жанровых традиций.

Говоря о научных результа-
тах этномузыкологической дея-
тельности В.В. Мазепуса, надо 
упомянуть также его вклад  
в методологию комплексно-текс- 
тологического исследования, 
методологию исследования пер-
цептивного мышления фольк- 
лорных исполнителей, а так-
же в музыкальную синологию. 
По перечисленным направлени-

Рис. 4. В.В. Мазепус и член редколлегии серии «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока» Ю.И. Смирнов. Фото О.В. Новиковой
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Можно отметить, что удивлять окру-
жающих В.В. Мазепус начал с раннего дет-
ства. Приведу две рассказанные им истории. 
Первая относится к периоду младенчества, 
вторая – ко времени начала получения му-
зыкального образования.

История первая. Маленький Володя дол-
го не разговаривал. Родители переживали, 
обращались к врачам, но он молчал. Как-то 
раз мать, держа его на руках, стала перехо-
дить дорогу, при этом запнулась и, начав те-
рять равновесие, «ойкнула». В следующую 

секунду она услышала обращенный к ней 
вопрос: «Мама, ты машины испугалась?» 
То, что ей удалось не сесть прямо на эту до-
рогу, Веру Георгиевну тоже обрадовало.

История вторая. По достижении соот-
ветствующего возраста ребенок был отправ-
лен на обучение в подготовительный класс 
свердловской ДМШ. К концу года он не 
только подготовил программу, предназна-
ченную для вступительных экзаменов на 
фортепианное отделение, но и, начитавшись 
отцовских книг, детально разработал план 

ям В.В. Мазепус написал свыше  
80 научных работ. 

Помимо собственно научной 
работы в консерватории им были 
разработаны и великолепно чи-
тались для музыковедов теоре-
тико-композиторского факуль-
тета в течение 18 лет (с 1989 по 
2006 г.) шесть учебных курсов, 
теснейшим образом связанных 
с магистральными направле-
ниями научных исследований. 
Это годовые обязательные кур-
сы «Системные методы анализа 
текста» для студентов III курса 
и «Системные методы музыкаль-
ного анализа» для магистрантов, 
а также полугодовые спецкурсы 
для студентов кафедры этному-
зыкознания, позже ставшие фа-
культативными: «Артикуляци-
онная классификация тембров», 
«Введение в сравнительно-исто-
рическое языкознание», «Осно-
вы стиховедения» и «Музыкаль-
ная культура Китая». Все они, 
безусловно, имели огромное зна-
чение для формирования высо-
копрофессиональных сибирских 
этномузыкологов. Например, 
благодаря курсу «Основы сти-
ховедения» сибирскими этному-

зыкологами, в связи с задачами 
установления ритмической орга-
низации, были впервые детально 
описаны системы стихосложения 
ряда песенных традиций.

К сожалению, программы этих 
курсов при жизни В.В. Мазепу-
са не издавались. Их подготовку 
к публикации в серии «Учебная 
библиотека» Новосибирской госу-
дарственной консерватории осу-
ществили автор статьи с О.В. Но-
виковой уже после его смерти. 

Сегодня, глядя на список уни-
кальных, университетского уров-
ня дисциплин, которые имели 
возможность освоить музыкове-
ды Новосибирской консервато-
рии, и вспоминая былое, хочется 
не только воздать должное па-
мяти В.В. Мазепуса, но и выра-
зить искреннюю благодарность  
Е.Г. Гуренко, при поддержке 
которого в самые трудные годы 
рубежа XX–XXI вв. в Новоси-
бирской консерватории сформи-
ровалась самостоятельная на-
учная школа, а также возник  
и успешно функционировал один 
из крупнейших в нашей стране  
и известных в мире этномузыко-
логических центров.
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