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Меняющаяся роль культурного наследия: 
культурная биография одной русской 
народной песни

В статье изучается связь между фольклором, популярной музыкой, культурным 
наследием и национальной идентичностью на материалах кейс-стади трансформации 
песни «Порушка-Параня» из деревенского фольклора в поп-музыку и коммерческую 
рекламу. Будучи известной только жителям села Афанасьевка Белгородской области, 
где она бытовала, и небольшой группе специалистов в области фольклора в 1960-х гг., 
песня оказалась популярным хитом в 1970-х гг., а затем стала частью репертуара ис-
полнителей различных стилей. В начале нашей работы мы рассматриваем социальную 
историю фольклора и его идеологическую ценность в советской и постсоветской 
России. Во второй части этой работы мы обращаемся к кейсу одной аутентичной 
фольклорной песни, рассматривая ее культурную биографию. Для того чтобы реконст-
руировать ее культурную биографию, мы используем информацию, полученную 
из открытых публикаций, дискуссий в социальных сетях, бесед с фольклористами 
и этномузыкологами. 
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Социальная история фольклора в России XX века: 
от народной до поп-музыки

В советское время народная музыка не только тщательно собира-
лась фольклористами. Ее обрабатывали композиторы и исполняли 
так называемые народные хоры, профессиональные группы пев-

цов, а также любительские коллективы. В Союзе композиторов даже была 
фольк лорная комиссия, которая занималась в том числе координацией работы 
собира телей фольклора и изданием «Свода русского фольклора» [3]. В со-
ветское время не только музыкальные формы, но и все чувства народного 
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как основы понятия «национальный» использовались, контролировались 
и производились государственной политикой и институтами [8, с. 101]. 

В социалистических странах и советских республиках интерес к архаичной 
народной культуре начал расти снизу как реакция на господство технократии 
и авторитаризма в культуре. Некоторые авторы даже утверждают, что это дви-
жение являлось частью многих других национально-освободительных дви-
жений и способствовало «масштабным протестам, которые в конечном итоге 
привели к распаду Советского Союза» [11]. По всей Восточной Европе и СССР 
произошло массовое распространение коллективной мобилизации на основе 
музыкального фольклора [Там же]. Один из компонентов идентичности фоль-
клорного движения был отказ от «фальшивого», «клюквенного» внешнего 
вида, репертуара и стиля исполнения. Вместо этого участники движения отда-
вали предпочтение «аутентичности» [14]. Участники этих групп по-разному 
использовали символы «аутентичности», «подлинности»: от эстетического 
элемента самоопределения «от корней» до демонстрации идеологического 
и политического протеста. 

Речь идет о фольклорном движении, которое зародилось в пространстве 
социализма примерно в 1970-е гг. и расширилось в 1980-е гг., когда инициати-
вы и эксперименты по изучению и распространению народной музыкальной 
культуры рассматривались их участниками как оппозиция народным хорам 

[Там же]. Народные хоры — этот тот советский «бренд фольклора», который, 
по словам Лоры Олсон, был лишен своего уникального локального колорита, 
утратил связь с миром природы и духовными традициями (как христианскими, 
так и языческими) [17, p. 42]. 

Ярким примером фольклорного движения был ансамбль «Театр народной 
музыки» под управлением Дмитрия Покровского. Участники ансамбля вели 
экспедиционную работу, учились у народных исполнителей, снимали фильмы 
участвовали в телепередачах, ездили по стране с гастролями [14]. Эти инициа-
тивы популяризации аутентичного фольклора из сельской местности были 
подхвачены большим количеством энтузиастов, которые пытались противо-
действовать искажению традиционной культуры [14, p. 81–84]. Они передавали 
из уст в уста песни, исполненные ансамблем Покровского, выступали с ними 
в своих регионах, а также ездили в экспедиции сами и самостоятельно разраба-
тывали собранный музыкальный материал.

Городская молодежь позднесоветского периода начала искать принци-
пиально новые формы практического развития народного искусства, которые 
состояли в исполнении аутентичного народного материала [4]. Некоторые 
из них стали изучать и исполнять подлинный народный фольклор, сделав 
это важной частью своей биографии или даже второй профессией. В допол-
нение к сценической демонстрации аутентичного фольклора, многие члены 
движения разделяли идео логию возвращения к корням и возрождение тра-
диций. В то время как в тради ционной культуре песни были «инструментом 
в формировании жизненного опыта», позднее эта функция была заменена 
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«на опыт зрителя» [16]. Городские фольклорные коллективы прилагали уси-
лия, чтобы вернуть фольклор со сцены в повседневность, с помощью поиска 
или создания ситуации в городской среде, которые могут быть благоприятными 
для выступлений и привлечения зрителей к участию в традиционных песнях 
и танцах [5, с. 94–95]. По словам А. Бобрихина, на таких мероприятиях в го-
родской среде происходит процесс реэтнификации, когда этническая идентич-
ность заново конструируется, опираясь на представление об общности этноса 
и его прошлом [2, с. 34].

Постепенно, а иногда и сразу эти практики вышли за рамки активности 
городской молодежи: движение стало многопоколенным и вовлекло сельских 
исполнителей в практики, которые в ряде случаев были гиб ридного характе-
ра — деревенские народные музыканты считались носителями традиции, 
которые знали ее с детства, но, с другой стороны, теперь уже они подражали 
городским группам в рамках целей и методов работы и отношения к культур-
ному капиталу традиции [5, с. 94–95]. 

Параллельно группы поп-музыки включили некоторые из фольклорных песен 
в свой репертуар, тем самым превращая фольклорный материал в поп-жанр.

В 1990-е гг. социальный капитал фольклорного движения расширяется, 
а популярность фольклора растет, в том числе за счет расширения рыночных 
возможностей. Потребность людей в знаниях истории культуры возрастала, 
и широко распространялась идея связи с прошлыми поколениями, или с кор-
нями ([13] цит. по [16]). В свою очередь, сценическая жизнь и трансформация 
народной музыки повлияли на исполнительский стиль деревенских певцов, 
которые начали подра жать поп-музыкантам. 

Будучи основателем и вдохновителем фольклорного движения, Дмитрий 
Пок ровский со своим ансамблем, кроме исполнения аутентичного фолькло-
ра, занимался и музыкальными экспериментами, можно привести в пример 
их совмест ный проект с джазовым исполнителем Полом Уинтером1. Данный 
проект оказался популярным среди последователей ансамбля Покровского2, 
оказал и продол жает оказывать существенное влияние на развитие музыкаль-
ных групп по сей день. 

В 2000–2010-х гг. растет число фолк-поп, фолк-рока, фолк-джазовых музы-
кантов и коллективов (Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, «Тесто», 
«Отава-Ё», «Иван Купала», «Сказки», «Поверье» и т. д.), а популярные фор-
мы фольклора стали средством национального ребрендинга. Так, в 2012 г. 
на Евро видение от России поехала группа «Бурановские бабушки», состоящая 

1 Pokrovsky D., Winter P. Down in Belgorod = Покровский Д., Уинтер П. Под Бел-
городом (Традиционная песня Белгородской области) из альбома «Earthbeat» («Пульс Земли») 
(1987). Продолжительность: 3:02 // YouTube: видеохостинг. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=-PiddjxyZJs (дата обращения: 01.02.2021).

2 Концерт фольклорного ансамбля «Оберег» (Саратов) (1991) / видеосъемка Ю. Вайнс-
дорф. Продолжительность: 17:03 // YouTube: видеохостинг. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=mYMD-36dhxE (дата обращения: 01.02.2021).
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из деревенских народных исполнителей, которые уже до этого конкурса были 
известны исполнением обработанного фольклора и авторских композиций. 
Успешные маркетинговые проекты продвижения народных исполнителей, 
позиционирование аутентичности как экзотической эстетики или как маркер 
этни ческой, национальной идентичности — своего рода символ позднесо-
ветской и постсоветской эпохи. Рассмотрим эти процессы на примере одной 
песни.

Культурная биография одной народной песни

В этой части нашей работы мы сравниваем различные адаптации тради-
ционных песен в соответствии с изменением их смысла, формы и функции [1]. 
Вслед за И. Копытофф [15] и Л. Шпаковской [7], которые считают, что товары 
имеют историю жизни, мы предлагаем изучить культурную биографию песни. 
В дополнение к рассмотрению политического и идеологического контекста 
жизни песни, мы утверждаем, что фольклорные песни становятся культурными 
товарами и, следовательно, становится актуальным изучение «моральной эко-
номики, которая стоит за объективной экономии видимых сделок» [15]. Можно 
показать, как экономическая и со циальная ценность этого культурного товара 
меняется во времени и как он проходит через различные социальные классы 
и сферы символического обмена.

В 1960-х гг. фольклорист из Московской консерватории Вячеслав Щуров 
отправился в экспедицию в Белгородскую область, а в селе Афанасьевка за-
писал песню «Порушка-Параня». В 1966 г. Щуров привез сельчан в Москву, 
где они дали концерты со своими песнями [9]. Таким образом, песня начала 
свой путь от элемента повседневной жизни крестьян к тому, чтобы стать куль-
турным товаром и символом национальной идентичности. Сначала она достиг-
ла довольно узкой аудитории, состоящей из музыкантов, студентов консервато-
рии и редких зрителей в залах Московской консерватории. Поскольку многие 
руководители народных хоров в региональных дворцах культуры были вы-
пускниками Щурова, то вскоре эта песня стала частью репертуара концертов, 
где публика была более разнообразной, включая рабочий класс и другие со-
циальные группы. В числе других произведений исполнял «Порушку-Параню» 
и ансамбль Д. Покровского — его публикой была интеллигенция, студенты, 
которые вскоре начали поднимать фольклорное движение в больших городах. 

Позже, когда сельские музыканты из села Афанасьевка стали не только 
исполнителями, но и зрителями ансамбля Покровского и других коллективов, 
они, в свою очередь, отчасти стали подражать городским певцам. 

В 1970-х гг. некоторые советские популярные музыкальные коллективы 
использовали народные песни в сочетании с западными ритмами и инструмен-
тами: чтобы создать собственный стиль, они соединяли национальные элемен-
ты и современную коммерческую популярную музыку, которую могла бы 
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понять большая аудитория [10]. Стратегия использования народных песен 
в своем творчестве могла помочь музыкальной группе, следуя официальной 
партийной линии [Там же], расширить аудиторию через символический ка-
питал «культурных корней», в то время как использование ими современных 
музыкальных инструментов стиля исполнения внесло свой вклад в их культур-
ный капитал как современных музыкальных групп и даже в их международную 
репутацию.

В конце 1970-х гг. лидер поп-группы «Ариэль» Валерий Ярушин (кото-
рый ранее был студентом В. М. Щурова) исполнил песню «Порушка-Параня» 
в стиле Boney-M. Позже он узнал, что фрагмент песни в исполнении его груп-
пы был использован какой-то британской радиостанцией в качестве отбивки 
на русскую тему [10]. 

В 1983 г. поп-группа «Ариэль» и ансамбль «Русская песня» во главе 
с Надеждой Бабкиной (бывшая студентка Щурова и экс-участница ансамбля 
Покров ского) спели «Порушку-Параню» в телепередаче «Голубой огонек»3. 
Это означало, что искусство фольклорных поп-групп было признано властями.

После распада Советского Союза, в 1990-е гг., многие российские коллек-
тивы получили новую творческую свободу. На фоне повышенного внимания 
к американской музыкальной культуре, российская группа «Кукуруза» испол-
нила «Порушку-Параню» в стиле кантри и успешно приняла участие в амери-
канском фестивале фолк-музыки в Нэшвилле в 1993 г.

После того как песня была исполнена во многих стилях разными музы-
кальными коллективами в позднесоветскую эпоху и в постсоветский период, 
песня стала для некоторых артистов символом русского народа, а для некото-
рых — символом принадлежности к русской культуре, но, самое главное, 
для музыкантов она стала коммерческим инструментом. 

Идею демонстрации принадлежности к русской культуре, возвращение 
к корням поддерживает, в частности, певица Пелагея, которая является еще одним 
исполнителем «Порушки-Парани» в стиле фолк-поп в 2000-х гг. [6].

В конце 2000-х гг. на российском телевидении вышел рекламный ролик 
шоколадного батончика «Сникерс с семечками». В ролике показана афри-
канская деревня, где чернокожие актеры внезапно начинают петь русскую 
песню «Порушка-Параня» в стиле народного хора. Слоган гласил: «Безумно, 
как Сникерс с семечками»4. Благодаря сочетанию двух различных культур, 
которое выглядит «безумным», юмористическое коммерческое сообщение 

3 Песня «Уж, ты, Порушка-Пораня» в исполнении ансамбля «Русская песня» под управле-
нием Надежды Бабкиной и ВИА «Ариэль». Фрагмент программы «Ноябрьский голубой огонек», 
посвященной 66-й годовщине Октябрьской революции. Гл. ред. музыкальных программ, 1983. Про-
должительность: 4:31 // YouTube: видео хостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8JAtFM2y_
qs (дата обращения: 30.01.2021).

4 «Порушка-Пораня» из рекламы «Snickers с семечками» (Россия) (2009). Продолжитель-
ность: 3:02 // YouTube: видеохостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BJpLAXjRo60 
(дата обращения: 30.01.2021).
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может быть расшифровано как семена глобализованного бренда, посеянного 
на российской земле. 

В 2011 г. радиостанция «Наше радио» запустила проект «Соль». Сутью 
проекта стал конкурс для российских рок-групп на исполнение русской народ-
ной песни, переделанной на современный лад. «Порушка-Параня» была вклю-
чена в этот проект фолк-рок-группой «После 11»5. Участниками этой группы 
являются выпускники Саратовской консерватории, и некоторые из них раньше 
участвовали в российском фольклорном движении, а позже стали тесно сотруд-
ничать с «Театром русской песни» Надежды Бабкиной. Исполь зуя модные 
музыкальные акценты при исполнении «Порушки-Парани», «После 11» де-
лают попытку сделать песню особенной. От этнографического варианта песня 
в исполнении «После 11» отличается еще особым многоголосьем с аккордами, 
нехарактерными ни для рок-музыки, ни для традиционного исполнения песни. 

С развитием Интернета, и в частности хостинга YouTube, музыканты 
получают площадку для выхода на широкую аудиторию, стараясь сделать 
не только звук, но и картинку все более привлекательной для слушателя-зри-
теля. Не остались в стороне и те артисты, которые используют традиционную 
музыку. Так, «Порушка-Параня» в исполнении песенного коллектива села 
Афа насьевка была записана заново и опубликована на YouTube телерадио-
компанией «Мир Белогорья»6. Появляются новые инициаторы фиксации ло-
кальных фольклорных образцов, на этот раз песня записана не московскими 
фольклористами, а региональной государственной телерадиокомпанией в Бел-
городской об ласти: песня возвращается на белгородскую землю как элемент 
идентичности и маркер региональной культуры. Артисты, работающие в сме-
шанных жанрах, продолжают использовать традиционную музыку в своем 
творчестве, в том числе «Порушку-Параню». Так, уфимская группа «Узорица» 
в 2020 г. выложила в YouTube клип на «Порушку-Параню» в стиле электрон-
ной поп-музыки7, в котором сделала огромный упор на хореографию, что 
особо отмечает ся в комментариях к видео. Группа позиционирует свой стиль 
как future folk. «Так народная музыка должна звучать в будущем», — гово-
рится в описании к песням на их YouTube-канале8. В клипе используются 
визуальные образы, связанные с популярными молодежными субкультурами. 

5 «Порушка-Пораня» в исполнении российской группы «После 11» из альбома «Проект 
“Нашего радио” СОЛЬ. Наши музыкальные традиции» (часть 2). Продолжительность: 0:0-2:34 // 
YouTube: видео хостинг.  URL: https://www.youtube.com/watch?v=4MZSpyaFoN0 (дата обра-
щения: 01.02.2021).

6 Плясовая песня «Порушка-Параня» в исполнении Афанасьевского народного фольклор-
ного коллектива. Видеоклип был снят телекомпанией «Мир Белогорья». Продолжительность: 
2:54 // YouTube: видео хостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qg9xkR4FYXw (дата 
обращения: 01.02.2021).

7 Русская народная песня, аранжировка «Порушка-Параня» в исполнении фолк-группы 
«Узорица». Продолжительность: 3:23 // YouTube: видео хостинг. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=_vlJAznFc_U (дата обращения: 01.02.2021).

8 Там же.
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В комментариях к публикации клипа встречаются юмористические высказыва-
ния. По мнению исследовательницы фольклорной музыки в бывшей Югосла-
вии Мари Дугаст Касен [12], использование глобальных ритмов, инструментов 
и стиля в аранжировке традицио нной музыки может позволить локальной 
этно культуре конкурировать с глобальной, однако одновременно может снизить 
престиж традиционной культуры на фоне глобальной.

Таким образом, отечественная поп-музыка «русифицируется» путем добав-
ления в нее элементов аутентичного фольклора, а фольклор, наоборот, сливает-
ся со сторонними музыкальными стилями и близкими зрителю визуальными 
образами в попытке влиться в рынок популярной музыки.

Заключение

В нашей работе мы показали связь между фольклором, популярной музы-
кой, культурным наследием и национальной идентичностью на материалах 
кейс-стади трансформации песни «Порушка-Параня» из деревенского фолькло-
ра в поп-музыку и коммерческую рекламу. Стоит заметить, что фольклор сам 
по себе постоянно изменяющееся явление. Фольклористы фиксируют лишь 
какое-то его состояние в отдельный момент времени. Тогда как в сельской 
местности фольклор продолжал развиваться и видоизменяться, городские 
фольклорные ансамбли исполняли те версии произведений, которые когда-то 
зафиксировали. Однако в отличие от сельских контекстов, которые более гер-
метичны, городские исполнители, фольклористы и этномузыкологи способст-
вовали популяризации как жанров именно народной музыки в целом, так и от-
дельных песен, мелодий. При этом образцы песенного фольклора выходили 
за рамки своего бытования в концертной деятельности городских и тем более 
сельских ансамблей и развивались под влиянием культурных и политических 
контекстов. Развиваясь таким образом и популяризируясь на российской и гло-
бальной сцене, формы фольклорного материала, в свою очередь, возвращались 
к своим истокам, оказывая на них влияние.

Интерес поп-музыкантов к фольклору в 1970-х и особенно в 1980-х гг. сфор-
мировался в контексте оживления деревенской темы в литературе, обраще ния 
интеллигенции к романтизму, народной жизни и искусству, с одной стороны, 
и политического неодобрения со стороны властей новых музыкальных стилей — 
с другой. Внимание музыкальных групп к народной музыке была обус ловлена 
не только эстетическими, но еще финансовыми и политическими причинами. 

Песня «Порушка-Параня» прошла путь через десятилетия, обретая все но-
вые и новые культурные контакты с современным миром, чтобы появиться 
в новом столетии как символ России. В то же время культурные отрасли при-
нимают песню как часть товарной медиастратегии в попытке привлечь массо-
вого потребителя. В эпоху глобализации «Порушка-Параня» стала символом 
национальной идентичности в индустрии массовой культуры и популярным 
кодом в коммерческой рекламе.
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R. V. Kononenko 

The Changing Role of Cultural Heritage: 
a Cultural Biography of a Russian Folk Song

One of the most well known Russian folk songs nowadays, once was sang only by local 
peasants of Belgorod region. In the middle of the XX-th century the song was brought 
to town by folklorists and since then became well known among the professional musicians 
who transferred it into different genres. This made the song a symbol of national and ethnic 
identity, a part of commercial music projects and advertising. Cultural biography of one 
particular song is observed in the context of social history of folklore in Russia. The author 
analyses the ideological values of the phenomena, the interest of the state and cultural 
or professional communities, all connected with collecting, performing of the folklore 
and it’s functioning, and the cultural, political and technological contexts of folklore’s social 
history in Russia.

Keywords: Folklore; ethnography; cultural biography; social history; show business; 
social movements; commodification; national identity; cultural memory.


