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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
РУССКИХ С КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ 

НАРОДАМИ СЕВЕРА (ХVII–ХХ вв.):
МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: В статье рассматриваются историко-культурные связи русских 
с коренными малочисленными народами Севера. На основе актуализации, струк-
туры и выявлении элементов традиционных ценностей обозначены региональные 
черты через музыкально-хореографическое творчество. С утверждением цивили-
зационного подхода в объяснении исторической действительности это направле-
ние оказывается наиболее перспективным. Этническая история народа — про-
цесс сложный и многоплановый. Каждый народ, как правило, живет в окружении 
других, с которыми вступает в самые разнообразные контакты, в том числе 
в социально-экономические, политические, культурно-бытовые и семейно-брач-
ные. Происходит процесс этнического смешения, изменения антропологических 
типов и усложнение антропологического состава этноса, появляются заимствова-
ния в хозяйстве, духовной культуре и языке, возникают определенные изменения 
в общественном и семейном укладе и т. п. Все это наряду с другими причинами 
способствует развитию экономики и нивелировки духовной культуры, формирует 
менталитет этноса. Более высокий в стадиальном отношении уровень русской 
культуры оказался доминирующим в системе этнокультурных коммуникаций. 
Доказано, что под влиянием русской культуры музыкально-хореографическое 
творчество коренных малочисленных народов региона значительно проявилось 
и обогатилось, стало известно многим странам и народам мира.
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 История взаимосвязей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) 
и русских на Дальнем Востоке России составляет около 380 лет. С ХVII и особенно 
XIX–XX вв. в связи с массовым переселением русских из европейской части России 
на Восток происходит ассимиляция и аккультурация аборигенов, определяются этни-
ческие территории и границы в зоне контактов с оседлыми соседями, формируются 
этнографические группы палеоазиатов и тунгусо-маньчжуров. Активное участие рус-
ских в этнической истории КМНС проявилось в хозяйственных и духовных заимство-
ваниях [7, с. 213–225]. Заимствования, как правило, бывают взаимными, хотя далеко 
не всегда равнозначными. Народ, находящийся на боле низком уровне хозяйственного 
и культурного развития, обычно больше заимствует у своего экономически и культурно 
развитого соседа. Соответственно и влияние этого последнего на жизнь данного народа 
оказывается сильнее, чем его собственное встречное воздействие. Историк Д.Я. Резун 
констатировал: 

В принципе на «фронтире» всегда происходит встреча двух различных культур — аборигенной 
и пришлой; последняя в силу своего более высокого уровня в конечном счете побеждает на разных 
уровнях первую, местную культуру [32, с. 7].

 Очень много заимствований обнаружено исследователями в материальной куль-
туре аборигенов, в том числе в типах жилищ, в меблировке, одежде, пище и утвари. 
Заимствования отмечены в общественной, семейной и обрядовой сфере. Наличие дли-
тельных устойчивых контактов аборигенов и русских. Отсюда широкое распростране-
ние русских заимствований, благотворное влияние русской культуры на культуру або-
ригенов, создание условий для ее дальнейшего расцвета.
 В первой половине XVIII в. большая часть аборигенов Северо-Востока была 
обращена в христианство. Это способствовало сближению их с русскими казаками 
и старожилами, облегчало браки между ними. Аборигенных заимствований в культуре 
русского населения существенно меньше и касаются они более специфических обла-
стей, связанных с жизнью на Севере. Несомненным является включение этнического 
компонента коренных малочисленных народов Дальнего Востока России в состав рус-
ского населения. Заимствования аборигенами проявились в именах и фамилиях, гео-
графических названиях, региональной лексике, фольклоре [11, 39, 40, 30]. 
 В быт КМНС проникали песни и музыкальные инструменты той социальной 
среды и обстановки, в которой оказалось местное население. На Дальнем Востоке Рос-
сии преобладал музыкальный художественный фольклор и интонационная культура 
различных социальных групп: казаков, крестьян, староверов, мещан, солдат, отходни-
ков, купцов, прислуги, духовенства. Первопоселенцы несли в памяти народное творче-
ство, бережно хранили его. Оно служило им своего рода отрадой, связывало с покину-
той родиной. Вначале ХХ в. В.Г. Богораз писал: 

Среди монотонной полярной скуки, чуждой всякого духовного интереса, лишенной разнообразия 
и развлечения, русский человек хватается за пение, как за единственный способ нарушить хоть 
на минуту тишину окружающей его безбрежной тюрьмы и вызвать перед собой видение иной, 
полузабытой жизни [3, с. 205].
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 Первыми переселенцами на Чукотке были казаки, пришедшие с Семеном Деж-
невым. Они брали в жены девушек из местного населения и обучали их пению русских 
песен, привезенных с далекой родины. Женщины-аборигенки, которые переняли эти 
песни, зачастую плохо представляли себе то, о чем пели, так как многих предметов 
не было и не могло быть на Чукотке, о них певицы знали только понаслышке. Главную 
роль в них играли голубок, соловей, цветы [5, с. 238].
 Необходимо отметить, что на Северо-Востоке отсутствовали многие земледель-
ческие обряды и сопутствующий им фольклор. Из традиционных календарных обрядов 
было распространено только рождественское колядование; в семейной обрядности ино-
гда сохранялся свадебный ритуал. Исполнялись хороводные, игровые, плясовые песни, 
а также протяжные лирические. Например, ительмены восприняли русскую напевность, 
задорный ритм исполнения. Приобщаясь к русскому вокально-танцевальному искус-
ству, они сохранили известное своеобразие пластики, сопровождали танцы гортанным 
пением. Песни назывались «вечерочными». Верхом торжества на вечерках считалось 
переплясать, т. е. довести до изнеможения женщин, а по обычаю каждый мужчина дол-
жен был пригласить на танец по очереди всех женщин. Хороводные и плясовые песни 
назывались «верчачьими», соединяющие в себе черты аборигенной и русской фоль-
клорной традиции, медленные лирические — «домашними» («Лучинушка», «Снежки 
белые», «У зари-то зореньки»). Последние чаще исполнялись в семейном кругу: пели 
либо муж с женой, либо несколько мужчин-друзей, либо женщины-соседки, а то и одна 
жена, занятая домашними делами [19, с. 123–125].
 «Верчачьи песни» у жителей на р. Анадырь представляли танцевальную сюиту, 
в которой чередовались русские хороводные песни и танцы с аборигенными песнепля-
сками, сопровождавшимися горлохрипением на вдох и выдох [42, с. 80]. Аналогичные 
танцевальные «вечерки», основанные на чередовании русских народных песен с наци-
ональными образцами отмечены у ительменов [10, с. 126–128]. 
 Служилые, торговые и промышленные люди, прожив почти 400 лет на Колыме 
и Анадыре, превращались в своеобразное оседлое население, в быту которого смеша-
лись русские и аборигенные традиции. Поэтому, вероятно, с песнями юкагиров, якутов 
и эвенов генетически связана музыка старорусских поселенцев на реках Индигирке 
(Русское устье), Колыме (Походск) и Анадыре (Марково). Общая их численность чуть 
более тысячи человек: по религии — двоеверцы, сочетающие православие с языче-
ством, по языку и этническому самосознанию — русские, непроизвольно впитывали в 
сознание элементы традиционной культуры своих соседей аборигенов.
 Юкагирам и русским старожилам с давних времен известны напевы под общим 
названием андыльщина (любовная песня–диалог юноши и девушки). В.Г. Богораз запи-
сал подобную песню у русских старожилов Калымы:

 Протяну я проголосную, ой да про житье се про свое,
 Да про свое! 
 Не гонился я, Мишаночка, парень за твоею красотой,
 За красотой.
 Да гонился я, Иванович, за твоею за русою косой,
 Да за косой.
 Да обещался я, Михайловна, на законную тебя, девка,
 (В) зясти на жену,
 Да на жену [3, с. 281–282].
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 Некоторые андыльщины сохранились до наших дней [40, с. 179].
 Ю.И. Шейкин считал, что «в музыкальной стилистике, фоноинструментарии 
и жанрах вокальной культуры аборигенов большое значение имела фольклорная тради-
ция русских поселенцев» [42, с. 75, 78]. Сохранились старинные русские песни и хоро-
воды (игровые, протяжные, плясовые), восходящие к ХVII–XVIII вв. В свое время они 
вошли в песенную традицию чуванцев, юкагиров, ламутов (эвенов) [25, с. 22]. Итель-
мены и сегодня их демонстрируют обычно как образцы национального творчества. 
Таковы песни «Чайки белы, ножки красны», «По ельничку, по березнечку», «Как на 
желтый песочек», «Шла девица за водой», «Капелюшка — кап, кап!», «Гуси лебеди 
наплавалися» и др. [14, с. 172]. 
 Важное значение в сценической пропаганде и современной переработке юка-
гирской музыки имели ансамбли песни и пляски в с. Андрюшкино — «Нэриивдэн» 
(руководители Н.Г. Курилова и М.Н. Тохтосова) и в пос. Нелемное. Сохраняются 
некоторые уникальные жанры русского фольклора у марковцев (Анадырь), походцев 
(Колыма) и устинцев (Индигирка) [42, с. 82, 78]. Артисты, выступая на сцене, не просто 
воспроизводили фольклорные произведения, а создавали на их основе оригинальные 
новые жанры: плавные хороводы, лирические миниатюры, шуточные сценки. По мне-
нию М.Я. Жорницкой, «от русских через эвенов или якутов тундровые юкагиры заим-
ствовали обычай сватовства». Отмечено исполнение русских танцев, вальса, польки 
[43, с. 72, 134]. 
 Можно отметить использование у аборигенов региона русских напевов в перера-
ботке и без нее. Составной частью песенного репертуара, воспринимаемого как своего 
собственного, вошли многие русские песни, переведенные на родной язык. Выявлено 
несколько вариантов такого включения у ительменов, юкагиров и нанайцев. Сохрани-
лись песни, которые ничем, кроме языка исполнения, не отличаются от своего русского 
оригинала. Есть песни, подвергшиеся определенной переработке или обработке, при-
давшей им национальное звучание, национальную трактовку. Такие песни обычно соз-
давались на основе нескольких русских мелодий, естественно близких по содержанию. 
Особенно часто этот метод использовался в любовной лирике. Нередки также песни, 
считающиеся своими, но не только являющиеся русскими заимствованиями, но даже 
и исполняющиеся на русском языке [28, с. 98–150].
 В советское время отмечено возникновение «новых песен» [20, с. 5–12; 
37, с. 52–55]. На современной сцене появились разнообразные по тематике и жанрам 
песни — патриотические, пионерские, лирические, о родном крае, шуточно-сатири-
ческие. Тексты «новых песен» отражали современную жизнь оленевода, охотника 
и  рыболова. Любопытно отметить, что многие тексты и мелодии, написанные профес-
сиональными поэтами и музыкантами, утратив авторство, перешли в разряд «народ-
ных». На Амуре были популярны песни А. Самара, В. Заксора, Н. Менцера, а также 
советские «массовые песни», которые прочно вошла в репертуар художественной само-
деятельных всех народов региона [35, с. 190–198]. Любопытно отметить, что среди оро-
чей еще в 50-е гг. ХХ в. стала популярной грузинская песня «Сулико», которую испол-
няли на родном языке.
 Несомненно, под русским влиянием у нивхов, орочей, нанайцев, эвенков, юка-
гиров, ительменов, ульчей появилась частушка (происходит от русского «частый», т. е. 
быстрый) как одна из новых форм сатирической песни [31, c. 329; 37, с. 53–55; 26, 
с. 122]. Этот жанр получил распространение в советский период с возникновением 
нового быта в 30-е гг. ХХ в. Это быстрая песня в четком ритме двудольного танца. 
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Мелодия у нее коротенькая — всего один небольшой куплет, который много раз повто-
ряется с разными текстами. В частушках высмеивались неудачные охотники и рыбо-
ловы, неумелые хозяйки, неугодные поклонники. Например, в ульчской частушке 
«Аяпуйчии» («Полюбить бы») юноша высмеивает девушек, чрезмерно увлекающихся 
модой [16, с. 109]. Частушки сочинялись и исполнялись отдельными солистами под 
аккомпанемент гармони, балалайки или бубна как на родном, так и на русском языках. 
 Появились «Новые песни» на родном языке, сохраняя черты нетрадиционных 
наигрышей, преимущественно русских плясовых (в том числе частушечных) наигры-
шей, инструментальных версий напевов поздних песен в стиле терцовой вторы на Кам-
чатке, Чукотке, Нижнем Амуре и Сахалине [31, с. 325, 330–334].
 Под влияние русской культуры музыка стала фиксироваться в нотной записи 
и реализоваться в процессе исполнения. Мелодии песен записывались нотами с тек-
стом на национальном языке [28, с. 95–150]. Композиторы, опираясь на богатое насле-
дие народного творчества, создали программную музыку на общеизвестные историче-
ские, фольклорные и литературные сюжеты, а также внепрограммную музыку разных 
жанров. Музыка КМНС была тесно связана с эпической поэзией (эпические произве-
дения исполнялись нараспев) и плясками. С XVIII в. у аборигенов формируется новая 
протяжная песня. Она отличается богатством мелодии, большим количеством музы-
кальных украшений, длительным внутрислоговым распевом, особой манерой испол-
нения — с запевом солиста и припевом многоголосного хора с подголосками. Большое 
распространение получили разнообразные жанры песен: исторические, многочислен-
ные обрядовые (связанные с бытовыми и календарными праздниками).
 В советский период в песнях пелось о переменах в социально-культурной 
сфере, связанной с образованием первых колхозов на Чукотке, в Приморье и Приаму-
рье [26, с. 122]. Появились массовые песни с острыми социальными мотивами, отража-
ющие борьбу нового со старым. 
 Современное развитие вокальной культуры КМНС также характеризуется 
и активизацией авторских мелодических тенденций, песни часто создавались участ-
никами художественной самодеятельности. Например, современная музыка юкагиров 
представлена песенной традицией сельских мелодистов-песенников, исполняющих 
собственные мелодии на стихи юкагирских поэтов Тэки Одулок (Н.И. Спиридонова), 
Семена Курилова, Улуро Адо (Г.Н. Курилова). Это привело к закреплению устойчи-
вого жанра, меньше стало песен-импровизаций. В стиле стихосложения песен о новой 
жизни на первый план выступал силлабо-тонический принцип, стихотворный текст, 
также, как и мелодия, теперь заранее обдумывались и «шлифовались», что придало 
высказыванию точность и лаконизм. На смену «белому» стиху пришел рифмованный 
[13, c. 288].
 В современной песенной традиции обращает на себя внимание выраженная тен-
денция к темперации. Оформляются новые интонационные комплексы, запевы, ладо-
вые закономерности. В основном их применяют в кульминационных и особенно, завер-
шающих небольших музыкальных эпизодах (как правило, они заимствуются из русской 
традиции). Русские песни также оказывает большое влияние и на многоголосие. Чаще 
всего это двухголосие в терцию, октаву, с исходом кадансирования в унисон. Под вли-
янием русской музыки и современной песни все больше преобладают «выразитель-
ные возможности мажора и минора, утверждается семиступенная диатоника» [2, с. 28]. 
В настоящее время в музыкальном творчестве определилась тенденция к созданию 
устойчивой песни как самостоятельного жанра, синтезирующего в себе музыкальное и 
поэтическое начало [13, с. 285]. 
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 По мере роста музыкальной культуры КМНС постепенно обогащался инстру-
ментарий. Среди музыкальных инструментов широкое распространение получили рус-
ские — гармонь и балалайка. В.Г. Тан-Богораз, проживший с 1890 по 1898 г. на Колыме, 
оставил ценные свидетельства о музыкальной культуре обруселого колымского населе-
ния: 

Эка гудуть! — сказал Макарьев, качая головой. — Мертвых разбудят». Пирование действительно 
шло на поляне <…>. Шуму было много. Тренькали балалайки, визжали самодельные скрипки 
со смычками из якутского конского белого волоса, даже ухал тяжелый шаманский бубен [38, с. 23].

 В 1820 г. Ф.П. Врангель заметил, что юкагирская «пляска занимала большую 
часть вечерок и служила главной притягательной силой собирающихся. Плясали 
под самодельные балалайки и скрипки, которые делали следующим образом: корпус 
выдалбливали из лиственницы, а струны изготавливали из оленьих жил; щели заливали 
рыбьим жиром и оклеивали бумагой» [5, с. 240]. 
 И если изготовление гармоник и баянов среди коренных народов распростране-
ния не получило, то струнные инструменты русских многие мастера пытались рекон-
струировать [29, с. 110–112; 33, с. 78]. У юкагиров сохранились самодельные трех-
струнные лютневые инструменты с долбленым овальным и коробчатым треугольным 
корпусом (типа балалайки), со смычковым и щипковым способом извлечения звука, 
изготовленных по образцам древних струнных инструментов русских [42, с. 82]. 
 В районном центре нанайской культуры с. Джари Нанайского района Хабаров-
ского края хранятся два современных нанайских монохорда, изготовленные нанайским 
мастером Ю.А. Актанко в 2005 г. Они демонстрируют влияние русской культуры в допол-
нении частей структуры инструмента, а также в манере игры. Резонаторные коробки 
обоих инструментов затянуты с двух сторон косульей кожей. Струны от русской бала-
лайки натянуты на колок в верхней части шейки. Смычок к инструментам отсутствует, 
используется балалаечный прием бряцания. Под влиянием русской культуры модифи-
цировались также ульчские народные музыкальные инструменты [21, с. 117–118].
 Вероятно, заимствованным от русских можно считать металлический варган; он 
получил распространение позже, чем изготовленные из дерева инструменты. Желез-
ный варган представлял собой подкову с вытянутыми концами, образующими узкую 
щель. В середине укреплен язычок с загнутым концом. Звук, издаваемый железным 
варганом, обозначался звукоподражательным термином қоң-қоң, отсюда произошло 
название инструмента. Например, у удэгейцев — кунгкай, у нивхов — канга. Ительмен-
ское наименование этого инструмента вырыга было заимствовано из русской лексики 
[33, с. 72]. Позднее появился у чукчей дуговой гетероглотический варган — аналогич-
ный якутскому хомусу [42, с. 69]. До знакомства с русской культурой у народов Севера 
мало было железных предметов, поэтому в быту распространение получили деревянные 
варганы, которые затем были вытеснены под влиянием русских железными инструмен-
тами. Металлические струны, колки, медиаторы, железные подвески на одежде, поясе 
и бубне, бубенцы и колокольчики, которые практиковались в качестве шейного ботала 
на оленях, на хорее каюра, на посохе, на ручке кнута, на праздничном и шаманском 
бубнах, на детской и женской одежде, либо группировались в специальную «шумелку» 
и использовались при облавной охоте. Амурские эвенки в ХХ в. изготовляли бубны из 
жести. 
 В практических целях аборигены широко использовали различные типы ман-
ков, имитируя голоса птиц и зверей. Звукоподражания способствовали успеху в охоте. 
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В качестве манка на копытных применяли трубу из дерева или бересты без мундштука. 
Сложные приемы извлечения звука довольно специфичны. Удэгейцы и тазы под влия-
нием русских стали изготовлять съемные деревянные мундштуки дамбонгони длиной 
6,5 см с бронзовой пластинкой для облегченного извлечения звука [29, с. 114]. 
 В ХVII в. наиболее заметными элементами воздействия христианства на музы-
кальную культуру аборигенов явились колокола и распространение традиции хорового 
пения на клиросах, в котором принимали участие представители местного населе-
ния. Колокола и колокольни получили своеобразное отражение в легендах и расска-
зах об инструментах КМНС. «Ваховский бубен» и юкагирская келепша, по описанию, 
сопровождались колокольчиками разных размеров. В некоторых случаях известны 
примеры использования колокола у амурских нивхов вместо музыкального бревна на 
«празднике медведя». Как верно отметил музыковед Ю.И. Шейкин: «Воздействие пра-
вославного пения происходило исподволь на уровне не только предметов культуры, но и 
мировоззрения, эстетических оценок» [41, с. 372]. Колокольчики и бубенцы русского 
производства у аборигенов служили оберегами для детей. Медные колокола, отличаю-
щиеся от детских большими размерами, оленеводы подвешивали на шею животных, по 
звуку определяли местонахождение стада [9, с. 97–98].
 Большое значение в музыкальном воспитании КМНС в свое время имели механи-
ческие музыкальные инструменты русских (граммофон, патефон) [15, с. 326], позже — 
магнитофоны для записи песен, наигрышей и повествовательного фольклора. Мате-
риалы, записанные на магнитные ленты открытого типа (катушки) и компакт-кассеты 
сегодня переведены на более надежные для хранения цифровые форматы [8, с. 17–18]. 
 Влияние русской традиции просматривалась в музыкально-хореографической 
культуре алеутов и ительменов. У алеутов большой популярностью пользовался карагох 
(«хоровод»), у ительменов — «Камаринская», «Кадриль», «Подгорная» и др. [23, с. 20; 
10, с. 126–130]. Национальное своеобразие сохранялось в пластике движений и манере 
исполнения. Заимствования коснулись скорее музыкального инструментария и акком-
панемента, как универсального ритмического регулятора танца и пения. Существенно 
обогатилась тематика танцев и жанровая структура [17, с. 138–139; 10, с. 149]. На Кам-
чатке отмечены случаи заимствования русскими поселенцами аборигенных танцев. 
 В ХIХ–ХХ вв. особую роль в создании нового музыкально-инструментального 
исполнительства имели балалайки, мандолины, гитары, гармони и баяны Их влияние 
наиболее заметно у алеутов, ительменов, чуванцев. Играли на балалайках, гармонях 
и баянах орочи, ульчи, удэгейцы, уйльта (ороки) Сахалина [15, с. 328]. Песни пелись 
под гармонь, баян, позднее гитару. Гармони и баяны по мере адаптации в культуре 
начали вытеснять традиционные инструменты. Именно под влиянием гармоник в ХХ в. 
происходит активное изменение традиционной мелодики: в ладовом аспекте формиру-
ется мажорно-минорная система. 
 В советский период в распространении русских песен и инструментальной 
музыки среди коренных народов определенную роль сыграла культурно-просветитель-
ная работа, решающая задачи приобщения коренных народов к основам музыкальной 
культуры. При участии лучших музыкантов проводились многочисленные популярные 
концерты и лекции о музыке [36, с. 70]. Повсеместно возникали фольклорные ансамбли, 
коллективы художественной самодеятельности, новые концертные организации, была 
создана система государственного музыкального образования. Большое место в кон-
цертных программах занимали русские народные и советские песни, танцы, произве-
дения зарубежных композиторов. 
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 В 1950–1990-е гг. у коренных народов ежегодно проводились новые празд-
ники (День оленевода, День рыбака, Проводы зимы, Русская березка, Новый год, День 
Победы и др.). Отмечались они в производственных коллективах, в каждой семье, 
в домах культуры, на центральных площадях поселков. Большое место в них отводи-
лось национальным танцам и песням, хотя по сути они приобрели интернациональный 
характер [34, с. 206; 24, с. 94–96; 18, с. 142; 6, с. 126–129]. 
 Процесс проявления и становления самобытной музыкально-хореографической 
культуры аборигенов нашел свое полное и всестороннее отражение в мощном развитии 
самодеятельного творчества [1, с. 92–94; 27, с. 360–361; 18, с. 140–145; 22, с. 53–57; 
15, с. 327–328]. Художественная самодеятельность начала активно развиваться с пер-
вых лет советской власти, стала массовым явлением и получила повсеместное рас-
пространение. Еще в конце XIX – начале ХХ в. песнетворчество аборигенов носило 
в значительной степени импровизационный характер, что ограничивало возможность 
коллективного исполнения песен, а также инструментальной музыки. Это на новом 
историческом этапе повлекло за собой пересмотр и переоценку традиционного репер-
туара. В 1966 г. сотни коряков, ительменов, эвенков и чукчей участвовали в 80 коллек-
тивах художественной самодеятельности [4, с. 84]. На Сахалине в 1983 г. функциониро-
вало шесть фольклорных ансамблей [15, с. 327].
 К концу 60-х началу – 70-х годов ХХ в. процесс создания самодеятельных 
народных коллективов на Чукотке и Камчатке шел настолько активно и плодотворно, 
что стало возможным основать профессиональные музыкально-хореографические 
ансамбли «Эргырон» и «Мэнго» [27, с. 361; 18, с. 140]. Еще один ансамбль «Энэр» 
был создан в г. Магадане в 1980 г. хореографом Л.Б. Балдаевой. Коллектив осуществил 
постановку национального балета «Легенда Полярной звезды» по мотивам романа 
«Восемь племен» выдающегося исследователя истории и культуры народов Крайнего 
Северо-Востока Азии В.Г. Тана-Богораза. Это первый в мировой практике хореографи-
ческого жанра балет, написанный на музыку и по мотивам преданий КМНС. Автором 
либретто стала Л.Б. Балдаева, музыку написал известный магаданский аранжировщик 
Стас Мкртчан [12, с. 139].
 Этот период можно считать началом создания профессиональных ансамблей 
песни и пляски КМНС. И произошло это благодаря опыту русского народа на основе 
сценического воплощения традиционного фольклора аборигенов. Концерты пред-
ставляли собой красочное зрелище, артисты выступали в праздничных национальных 
костюмах. В «золотой фонд» ансамблей вошли национальные песни, пляски и музы-
кальные инструменты (бубен и варган).
 Ансамбли народов Севера, развивая международные связи в области культуры 
и искусства, часто гастролировали по Российской Федерации. «Мэнго» успешно высту-
пил в Монголии, Франции, США, Болгарии, Польше и других зарубежных странах, 
принимал участие в международных конкурсах, где неоднократно отмечался награ-
дами [10, c. 146]. 
Ансамблевое творчество аборигенов первоначально развивалось в тесном взаимодей-
ствии с русскими мастерами. В результате этнокультурных связей, появились свои про-
фессиональные певцы, композиторы, хореографы: Ирма Яунзем, Кола Бельды, Нико-
лай Алотов, Прокопий Лонки, Пантелей Шмагин, Пантелеймон Старостин, Р.М. Жуков, 
В.В. Притчин, Х.Я. Нарва, Г.Г. Поротов, П.Г. Курилова, С.В. Кевевтегин, Г.Ю. Федотова 
и др. 
 Таким образом, межкультурное взаимодействие КМНС с русскими, ставшее 
со второй половины XIX в. весьма усиленной, существенно повлияло на развитие музы-
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кально-танцевального творчества аборигенов. В сфере этнических взаимоотношений 
эта область стала импульсом этнического своеобразия как в жанровом, так и в сцениче-
ском воплощении. Изучение проблемы в исторической ретроспективе показало, что в 
тех случаях, когда культурно-этнические контакты создают новые формы жизни, новые 
хозяйственные занятия, новые формы социально-экономических отношений, старое не 
отмирает и не вытесняется новым полностью. Новым для исполнителей традиционных 
музыкально-хореографических интонаций на сцене явилась четкая фиксация народных 
мелодий и движений. Участники художественной самодеятельности, внедряя подлин-
ный этнографический и фольклорный материал, подготовили основу для создания ака-
демических национальных ансамблей песни и пляски «Эргырон», «Мэнго», «Энэр».
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