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Объекгом исследования в представленной к обсуждению диссертации яв-

Ляется монгольская,песня - поистине неисчерпаемый источник научной рефлек-

Сии, сквозь призму которого возможно рассмотреть множество аспекtов нацио_

НаЛЬнОЙ культуры: от оообенностей истории и быта до специфики музыкtlльного

ЯЗЫКа. Замечу, что сегодня актуtшьность изучения фольклора р€вворачивается и в

новых ракурсах, например, в исследованиях, выполненных на стыке антрополо-

ГИИ, неЙронауки, психологии рilзвитиJI, семиотики и даже имманентной метафи-

ЗИКи, поскольку, являясь исторически первой формой музыкальной практики че_

ЛОВечества, песнJI позволяет приблизиться к осознанию фундаментrtльных прин-

ЦИПОВ самого музыкЕLпьного мышления с позиций стремительно обновляющейся

научной парадигмы.

В ДИССеРтации, однако, предложен уже устоявшийся в отечественном му_

зыковедении подход к изучению народного творчества, что нашло свое отражение

В фОРМУлироВке предмета исследования. Им стttли (жанровые, интонационно_

РИТМиЧеские, ладовые, стихотворные особенности монгольских протяжных пе-

СеН> (С. 8). Щанный ракурс видится, безусловно, актуttпьным в эпоху исторических

трансформаций, когда перед учеными вновь встает задача тщательного и всесто-

РОННегО анaLлиза традиционных ценностей и обоснования необходимости их бе_

режного coxpaнeнlul в условиях тектонических соци€шьных и технологических

СДВИГОВ, ОбУсловленных информатизацией и усложнением межкультурной ком_

муникации. Кроме того, вопросы, связанные с осмыслением жанра и созданием



жанровой классификации, сегоднrI находятся на острие внимания музыкtшьной

науки, что также подтверждает значимость проблематики исследования.

Масштабнiш цель - (всесторонне рассмотреть рttзвитие и бытование моЕ-

гольских протяжных песен с последующей классификацией жанров и аншIизом

вырчвительных средств> (с. 8) - потребовала решения рtввернутого ряда задач, и

результат предпринJIтых усилий можно считать, в целом, убедительным. Об этом,

прежде всего, свидетельствует логичная структура работы, состоящей из трех

глав, каждilI из которых подробно раскрывает кJIючевые аспекты исследования:

историко-культурный контекст монгольской песни, ее жанровую кJIассификацию

и структурно-языковые особенности. Крупные рtвделы диссертации завершаются

емкими выводами, подводящими итог обширным рассуждениям, что позволяет

автору обобщить и систематизировать большое количество приведенных подроб-
f

ностеи.

Наиболее ценным и отмеченным новизной рtвделом диссертации является

вторая глава, в которой с учетом жанровой классификации раскрывается феномен

монгольской протяжной песни (чандяо). В качестве специфически музыкальной

особенности выделяется ((ногула> - искусная манера исполнения, когда с помо-

щью специальных приемов выпеваются украшающие колоратуры. Подробно опи-

саны жанровые рtвновидности чандяо: буколики древних северных кочевников,

любовные песни и песни тоски по родине, застольные песни, оды и хвалебные

песни, свадебные песни. Лю Илунь подкрепляет свои тезисы текстами и нотными

примерами, что делает представленные в работе наблюдения наглядными и убе-

дительными.

Как и любое исследование сложного и многогранного феномена, предло-

женный к прочтению текст побуждает к вопросам и рi}змышлениям.

1. Предпринимая попытку классификации, автор не уточнlIет свою по-

зицию относительно трактовки понятия ((жанр> в фольклорной музыке, оставляя

за скобками дискуссионность как его дефиниции, так и принципов выбора суще-

ственных признаков для построениrI жанровой системы. Уточните, пожа-пуйста,

свое видение данной проблемы.
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2. Предложенные наименования жанровых рiвновидностей и их описа-

ния свидетельствуют в пользу акцента на функцииили социtшьно-бытовом пред-

нtвначении песни в качестве оQнования кJIассификации. Это наиболее очевидно в

выделении свадебных, застольных и хвалебных песен как отдельных рtlзновидно-

стеЙ. В то же время из парацрафа 2.5 Свадебные песни можно сделать вывод о

том, что застольные песни, как и песни тоски о родине, окtlзываются рirзновидно-

стью свадебных, а в параграфе 2.6. Песни чандяо функциональный подход без

комментариев сменяется на содержательный (песни о красоте, о здоровье, о вели-

колепии, о красоте страданий). Без специiшьных пояснений упомянутый параграф

воспринимается как описание еще одной жанровой разновидности монгольской

песни, однако после его прочтения можно сделать вывод о том, что речь идет об

общих признаках протяжной песни. Сказанное свидетельствует о том, что логи-

ческие основания классификация оказываются рilзмытыми "n" 
арr"iaулирован-

ными недостаточно ясно. Как вы могли бы прокомментировать данное обстоя-

тельство?

3. Вопрос уточняющего хаРактера: является ли применение терминов

<бУколика> и (мадриг€lл) (с. 20) по отношению к монгольскому фольклору автор-

ским или это следование определенной исследовательской традиции?

В качестве недостатков представленной к защите диссертации укажу на

сМысловые повторы, относящиеся, прежде всего, к пояснениJIм детtulей культур-

ного контекста социiLпьно-бытового характера, которые можно было бы сосредо-

ТОЧИТь в первоЙ главе, а внимание второЙ и третьеЙ глав сконцентрировать ис-

кJIючительно на теоретических проблемах жанрq музыкЕtльного языка и струк_

ТУРы.Кроме того, в тексте пороЙ неожиданно возникают замечания методиче-

СКОГО характера. Например, HtI с. 136 yKiBaHo: <Чтобы исполнить напев, необхо_

ДИМО УсВоить некоторые особенности - "среднюю часть следует исполнять более

СТРОГО и расчленено, а не медленно и протяжно"). И да.пее - <Первое предложение

В песне чандяо должно исполняться сжато, слова должны быть услышаны и выго-

ВариВаться четко и спокойно>>. Поскольку методическtUI проблематика в диссер-

Тации не Зiulвлена, эти фрагментарные указания видятся не вцолне уместными.

Высказанные пожелания и вопросы не сЕижают общей положительной

ОЦеНКи работы. Представленн€ш к защите диссертация является самостоятельным



и ЗаВершенным трудом, отмеченным полнотой и достоверностью наблюдений и

выводов.

Автореферат и шесть публикаций в достаточной мере отражают содержа_

ние проведенного исследования. Апробация основных положений диссертации

поДтверждена статьями в изданиJIх, рекомендованных ВАК (4), в отечественных

изданиях и сборниках научных трудов.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссерта-

ЦИя <<Монгольскtul песня в Китае: исторический и музыкально-теоретический ас_

ПеКТы)) соответствует требованиям пп.9-14 Положения о присуждении ученых
СтепенеЙ (утв. Постановлением Правительства РФ j\Ъ 842 от 24.09.20|З г., в дей_

СТВУЮЩеЙ реДакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -
ЛЮ ИЛУнь - Заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата искус_

стВоведениlI по специiшьности 5.10.3 - Виды искусства (музыка-п""ое hспусство)

(искусствоведение).
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